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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В публикуемом сборнике читатель может ознакомиться с докладами меж-
региональной научно-практической конференции «Россия и Алтай: истори-
ческое и культурное единство», а также с материалами пятого заседания Ал-
тайского клуба, посвященного межнациональным отношениям в Республике 
Алтай (которое прошло в форме Круглого стола в рамках конференции). Со-
вмещение этих мероприятий позволило показать научно-теоретический ракурс 
исследования проблем межнациональных отношений на Алтае и обсудить 
конкретные проблемы, которые сегодня возникают в процессе межкультурно-
го и межнационального диалога в этом уникальном уголке Сибири. 

Все выступающие отмечали, что в отношениях народов, живущих на Ал-
тае, опыт прошлого сегодня весьма востребован. С другой стороны, возрожде-
ние национальных культур идет не всегда гладко, и не все прошлое подлежит 
возрождению. Поэтому встает проблема поиска критериев различия «живых» 
и «мертвых» традиций, равно как созидательных и разрушительных культур-
ных инноваций. В докладах подчеркивалось, что хранить и возрождать следу-
ет то, что служит культурному и духовному развитию этносов, способствует 
укреплению взаимопонимания между народами. Но что это означает на прак-
тике? Как совместить на одной территории разные национальные традиции и 
разный уклад жизни? Как отличить национальное самосознание от национа-
лизма? Как в отстаивании своих интересов не ущемить интересы соседа? В 
дискуссиях, особенно на заседании Алтайского клуба, участники активно об-
суждали эти сложные вопросы и предлагали конкретные решения. 

Одной из центральных тем стала проблема сохранения священных мест 
народов Алтая, особенно в связи с планируемым строительством газопровода 
и транспортного коридора в Китай через плоскогорье Укок. Участники были 
почти единодушны в том, что необходимо сберегать природные и культурные 
святыни, защищая их от технократического пресса. Тем более что деклари-
руемые выгоды для населения от подобных проектов, как показывает практи-
ка, чаще всего весьма сомнительны. В то же время именно святыни народов 
служат лучшим камертоном для настройки человеческих душ на созидание и 
добро; задают наглядную границу между добром и злом, прекрасным и без-
образным, достойным и недостойным. Пока этнос бережет свои святыни — до 
той поры он способен органично усваивать технические и экономические ин-
новации, успешно отвечать на вызовы времени. Но стоит народу предать свои 
святыни, как на глазах начинает рассыпаться его национальное бытие. 

«Чтить и сберегать святыни своего народа, уважая святыни и досто-
инство других народов» — вот то, что гарантирует устойчивость и непре-
рывность исторического бытия Алтая. Следовать этой спасительной максиме 
сегодня — значит гарантировать себя и от узколобого национализма, и от раз-
рушительного космополитизма. Таков был главный вывод участников конфе-
ренции и лейтмотив дискуссий на заседаниях Алтайского клуба. 
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Т.А. Артамонова 
Природа как духовная ценность в культуре русского 
и алтайского народов: традиция и современность 

Для мировоззрения коренных жителей Алтая, как и для многих древних 
народов, характерен анимизм. Человек архаической культуры рассматривал 
все объекты природы как подобные себе, т.е. одушевленные и наделенные 
способностью чувствовать, мыслить, проявлять волю и желания. Следствием 
анимизма явилось бережное отношение ко всему окружающему, регламенти-
рованное поведение человека в природе, экологически обоснованные правила 
охотничьего промысла, рыбалки и собирательства. Так, алтайские охотники 
знали, что нельзя охотиться на самку с детенышем, вожака стаи, разрушать 
муравейник, а также бросать камни в реку, так как она живая, как и все вокруг. 
Реки, озёра, горные перевалы, животные и растения не только одушевлялись и 
воспринимались как живые, но и имели сакральный характер. 

Отношение к природным объектам как к священным было продиктовано 
не только утилитарно-экологическими соображениями, но и философско-
мировоззренческими. «Предмет или действие приобретают значимость, и, сле-
довательно, становятся реальными, потому что они тем или иным образом 
причастны к реальности трансцендентной. Среди множества камней один ста-
новится сакральным — и, как следствие, мгновенно начинает обладать бытием 
во всей его полноте — потому что превращается в частицу священного миро-
устройства…», — так объясняет М. Элиаде истоки возникновения культа при-
роды в архаических культурах [1, с.13]. Сакральные объекты природы выпол-
няли миссию связующего звена между мирами, так как мир в глазах древнего 
человека представлял упорядоченное единство нескольких реальностей или 
уровней бытия, а именно небесной, земной и подземной. Сохранению «естест-
венного порядка» служили определенные ритуалы, обряды, а также система 
запретов — табу. Поэтому древний охотник, совершая ритуалы, не только пы-
тался задобрить духа тайги, но и выполнить необходимые условия поддержа-
ния мирового равновесия. Природная гармония была неотделима от общеми-
ровой, т.е. пронизывающей все уровни бытия, и ее нарушение сказывалось не-
гативным образом на жизни человека, внося внутреннюю дисгармонию или 
непредвиденные обстоятельства, лишающие человека условий существования. 

Священные горы Алтая, упиравшиеся вершинами в небо и покрытые веч-
ными снегами, воспринимались как центр мира и имели небесный прообраз, 
что свойственно и для водных объектов. «И в алтайской, и в телеутской моде-
лях Вселенной водное пространство и все виды водоемов соотнесены из всего 
сонма божеств и духов только с пу-чер — с действительной (алтайцы), реаль-
ной (телеуты) землей и подземным миром» [2, с.129]. Поэтому у каждого ал-
тайского сеока была своя родовая гора — сакральный центр их родовой терри-
тории. Человек понимал, что его жизнь зависит от неведомых сил, которые 
имеют материальное проявление на земле в виде природных объектов, и об-
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ращение к ним позволяло заручиться поддержкой, защитой и приобщением к 
вечности. На Алтае сформировался культ гор, рек, огня. «У тубаларов и чел-
канцев охотники устраивали специальные моления родовой горе осенью, пе-
ред наступлением охотничьего сезона, приглашая для этой роли шамана… Ро-
довые горы у алтайцев носили особые названия, кроме собственных имен. У 
тубаларов родовая гора называлась "тось-тау" (т.е. основная, изначальная го-
ра)» [3, с.148]. Обряд поклонения горам и рекам перешел в шаманизм и бурха-
низм. На Алтае и многие животные воспринимались как священные и были 
связаны с небом, светилами и со всем космосом. Изображения таких живот-
ных, например, маралухи или оленихи с лучами на рогах или хвостах широко 
распространены в наскальной живописи Горного Алтая. 

Все родовые божества Алтая — это локальные духи-хозяева природных 
объектов, будь то горы, реки или перевалы. Поздний культ Хана Алтая усилил 
процесс сакрализации природы и перевел его на новый уровень — поклонение 
единому духу всей территории, хозяину Алтая — Алтайдын-ээзи. Территория 
Горного Алтая стала восприниматься как некий сакральный центр, единая жи-
вая и священная реальность. Если раньше у каждого сеока был свой Алтай (это 
слово так и переводилось: жилище, юрта, район, родовая земля и т.п.), то те-
перь Алтай стал единым для всех. Обряд, посвященный Хану Алтаю, прово-
дился в весенне-летний и осенний периоды и назывался «моление Алтаю». 
Этот культ — свидетельство развитых гилозоистических представлений ал-
тайского народа о мире как одушевленном живом целом. 

Локальные этнокультурные общности Алтая испытывали взаимное влия-
ние. В региональных традициях русской культуры, сформировавшихся на Ал-
тае, также можно проследить особое отношение к некоторым природным объ-
ектам и их почитание как священных. Примером может служить староверче-
ская культура. Крещение в водах Катуни делало эту реку для староверов почи-
таемой, а страна справедливости и счастья — Беловодье, которая находилась в 
районе Белухи, сформировала особое отношение к этой горе. Таким образом, 
православие, которое развивалось на алтайской земле и в тесном соприкосно-
вении с традиционной алтайской культурой, обогатилось природоцентричны-
ми мотивами. В свою очередь, телеуты, частично воспринявшие православие, 
часто представляли родовых духов в роли «поборников» христианства [4, 
с.143]. И в той, и в другой культуре было особое отношение к березе. Хорошо 
известны ритуалы, связанные с березой в языческой и православной русской 
культуре, но и практически все алтайские сеоки, помимо можжевельника, кед-
ра, лиственницы, считали березу своим священным деревом. Это выражалось 
в повязывании жертвенных ленточек, в обращении со словами извинения, если 
надо срубить дерево. Южные алтайцы широко использовали березу в свадеб-
ных обрядах. Березовые ветки, привязанные к дымоходу юрты, символизиро-
вали появление новой семьи. 

Многие исследователи Алтая (К.Ф. Ледебур, П.С. Паллас, Н.М. Ядринцев 
и др.) обращали внимание на своеобразие мировоззрения, бытовой уклад и по-
веденческие стереотипы русского населения Горного Алтая, отличавшие его 
от других сибиряков. Так, Ядринцев писал о том, что даже здешние женщины 
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отличаются редким мужеством и отвагой и на всех русских жителях лежит пе-
чать влияния суровой, но щедрой природы. Исследователи объясняли особен-
ность культуры русского населения Алтая как природным фактором, так и 
развитием горнозаводского дела, формирующим особые мировоззренческо-
психологические установки в условиях тяжелого труда, постоянной опасности 
и беззащитности как перед природной стихией, так и перед произволом вла-
стей. 

Представление о духах-хозяевах гор, лесов, о таинственных существах, 
хранящих подземные богатства, чья жизнь проходит в тесном соприкоснове-
нии с жизнью людей, широко было распространено у рабочих Горной Колы-
вани. Многие из их рассказов, преданий и легенд посвящены Горному Батюш-
ке, который охранял их в штольнях от обвалов или мог наказать за неуважение 
и непочитание. Для них «Горный» — это хозяин земли и недр, являвшийся 
людям в виде разгулявшегося великана с двумя головами или обыкновенного 
человека, заводского работника, явившегося предупредить об обвале. Иногда 
«Горный» является в виде метели или бури и давал о себе знать неясными го-
лосами, свистом и шумом ветра, предупреждая об опасности. Он не любил мо-
лебнов и церковных обрядов и противопоставлялся в сознании горнозаводских 
рабочих богу официальной церкви, которая оставалась безучастной к их тяже-
лой доле [5]. 

Большую часть русского населения Алтая составляли крестьяне-
земледельцы, и, в отличие от алтайцев-скотоводов и охотников, а также горно-
заводских рабочих, они имели свои особые черты культуры, также содержав-
шие своеобразные природоцентричные мотивы и элементы анимизма. Земле-
дельцы были зависимы от плодородия почвы, поэтому ещё в древности у них 
развился культ Земли как Матери-кормилицы, оберегающей жизнь людей. 
(Для алтайцев такую роль играл Хан Алтай, «ответственный» за плодовитость 
зверей, таежный урожай ореха и ягод и т.п. У русских же позже появилось об-
ращение «Алтай-Батюшка», как выражение любви и почитания к территории 
их проживания). С принятием христианства природа потеряла самостоятель-
ную ценность, но, как создание Божье, требовало к себе бережности, любви и 
почитания ее животворных сил. Так, разорять гнезда, как и в алтайской куль-
туре, считалось тяжким грехом, а многие птицы, например, голуби, были сим-
волами чистоты и назывались «ангелами Божьими». В праздник Благовещенья 
было принято отпускать певчих птиц из клеток на волю. Пчел называли 
«Божьими угодницами», и существовало представление о том, что они жалили 
только грешников. У каждого вида домашних животных был свой святой-
покровитель, а сбор лекарственных трав производился с молитвой и в опреде-
ленные периоды, связанные с праздниками христианских святых. 

Следует отметить, что одушевление природы характерно для всей рус-
ской культуры, что принято рассматривать как влияние язычества, и оно со-
хранилось вплоть до ХIХ века. Оно не перешло в четко регламентированную 
практику природопользования, так как русская культура была земледельче-
ской, и в отличие от скотоводческих и особенно охотничье-промысловых 
культур не была так жестко зависима от «даров» и «благосклонности» приро-
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ды, но представление об одушевленности окружающего мира пронизывало 
весь бытовой уклад крестьянина (вера в леших, домовых, водяных и т.п.). 
П.А. Флоренский в своей работе «Общечеловеческие корни идеализма» дал 
прекрасный философский анализ народных анимистических представлений. В 
целом, теоретическое осмысление такого отношения к миру нашло отражение 
в русской философии в качестве идей целостности и всеединства, разработан-
ных как в религиозно-идеалистических, так и в естественнонаучных течениях. 
Квинтэссенцией такого представления о глубинной взаимосвязи природы в ее 
широком понимании и человека, в частности, могут служить слова 
Н.А. Бердяева о том, что «человек-микрокосм ответственен за весь строй при-
роды, и то, что в нем совершается, отпечатывается на всей природе. Человек 
или живит, духотворит природу своей творческой свободой или мертвит, ско-
вывает ее своим рабством и падением в материальную необходимость» [6, 
с.171]. В русской поэзии эту мысль запечатлел в своем четверостишье 
Ф.И. Тютчев: 

Не то, что мните вы, природа, 
Не слепок, не бездушный лик. 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык. 

Процесс сакрализации природы продержался на Алтае до начала ХХ века, 
но с приходом официального православия, а позже и советского атеизма нача-
лось его искоренение. Рыночные отношения еще больше подорвали оставшие-
ся анимистические верования и традиционные экологические нормы природо-
пользования коренных народов Алтая. Многие местные жители перешагнули 
через вековые религиозные запреты, решая свои экономические проблемы. 
Вместе с тем, в предперестроечный период начался и процесс восстановления 
национально-культурных традиций, который, по мнению некоторых исследо-
вателей, связан с экологическим движением. 

Так, Борзенков А.Г., Тюхтенева С.П. в своих работах анализируют влия-
ния антигэсовских выступлений «зелёных» на становление национального са-
мосознания алтайцев. «Поддержка писателей В. Распутина, С. Залыгина, а 
также известных ученых, художников, экологов сыграла роль "дрожжей", на 
которых быстро выросло поколение, не обязательно молодое по возрасту, но 
мыслящее по-новому. За это десятилетие произошло много различных собы-
тий, заложивших основные тенденции современного этнокультурного разви-
тия», — пишет Тюхтенева С.П. [7, с.35]. И действительно, на защиту Катуни 
от гигантского каскада ГЭС, с одной стороны, встала московская, новосибир-
ская, барнаульская интеллигенция, с другой стороны, — коренное население 
со своим преданием о священности госпожи-реки. Сегодняшний пример взаи-
модействия экологического и национального движения за сохранение природы 
Алтая — это ситуация вокруг строительства газопровода через плато Укок. 
Под требованием защитить Укок — «Алтарь Евразии» от техногенного разру-
шения выступают как русские, так и алтайцы, отстаивая природную и са-
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кральную значимость плоскогорья. Наиболее весомым результатом такого 
движения на Алтае стало выделение пяти кластеров Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Подобная тенденция наблюдается и на сопредельной 
монгольской территории, недавно получившей статус Всемирного культурно-
го наследия. Таким образом, можно констатировать факт, что природа Боль-
шого Алтая не только становится культурной и этической ценностью у прожи-
вающих на этой территории народов, но и получает международное призна-
ние, и большой вклад в этот процесс внесло экологическое движение. Именно 
в его среде возникло такое мировоззренческое течение, как «глубинная эколо-
гия», отстаивающая живое единство человека и природы. Неразрывная вклю-
ченность человека в общепланетарные и космические процессы, которую ар-
хаический человек воспринимал как естественное и синкретическое единство, 
сегодня подтверждена наукой, и именно в среде экологов началось осознанное 
воплощение в практику этих вновь открытых истин. Среди ученых большой 
вклад в разработку этих идей применительно к алтайскому региону внесли 
участники международных конференций «Алтай–Космос–Микрокосм» [8]. 

В постперестроечный период появилось еще одно направление, способст-
вующее усилению ценностного отношения к природе — это туризм. Следует 
отметить, что речь идет не о среднем уровне экологической культуры боль-
шинства туристов, который крайне низок. Среди людей, связанных с туриз-
мом, можно выделить две категории: одна из них потребительски относится к 
ресурсам и красотам природы, строя турбазы в водоохранных или заповедных 
зонах, уничтожая плантации лекарственных растений, оставляя после себя го-
ры мусора, сломанные деревья и т.п. Другая — уже чувствует свою ответст-
венность за все живое и стремится вести себя на природе экологически гра-
мотно. Благодаря туризму стали востребованы некоторые алтайские природо-
охранные традиции, что во многом способствовало созданию их обновленных 
форм. Экскурсионные программы знакомят с преданиями алтайского народа и 
включают, например, легенды о Хане Алтае, герое Сартакпае и красавице Ка-
туни. При этом природа предстает не только как эстетическая, но и традици-
онная для народов Алтая духовная ценность. Как отголосок этого представле-
ния, распространено среди туристов мнение об особой «энергетике» Алтая и 
необходимости почитания некоторых природных мест. 

В качестве заключения хочется отметить, что глобальные экологические 
проблемы и кризис техногенно-потребительской цивилизации все острее за-
ставляют задуматься над основаниями новых цивилизационных устоев. Их ба-
зой должны стать духовно-экологические ценности. Культурные традиции и 
современность Алтая неотделимы от его уникального биосферного и рекреа-
ционного значения, и это дает основание говорить о том, что такие ценности 
не являются инородными для населения данной территории, требуется лишь 
их актуализация и осознанное внедрение в практику как на уровне отдельного 
человека, так и всего государства в целом. Официальное признание духовной 
ценности природы, государственная охрана сакральных природных мест (как, 
например, охрана священных гор в Монголии) должны рассматриваться как 
необходимое условие духовного и физического выживания всего человечест-
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ва. Процесс придания государственного статуса сакральным местам начался 
уже в Хакассии и Туве. Теперь слово за Республикой Алтай. 
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Ю.С. Артамонова 
Археологическое наследие 

как культурно-просветительный феномен Алтая 

Глубочайший системный кризис уходящей эпохи заставил и общество, и 
власть искать способы его преодоления. Путь духовного воспитания — один 
из них. И опорой на этом пути является культурное наследие предков. Вот по-
чему отношение к этому наследию за последние полтора-два десятка лет зна-
чительно изменилось в лучшую сторону в части понимания обществом ценно-
сти историко-культурных памятников. 

Память служит механизмом передачи социального опыта от предыдущих 
поколений к последующим и обеспечивает преемственность, которая является 
гарантией и движущей силой развития человеческой цивилизации. Поэтому 
стремление сохранить память является естественным и необходимым услови-
ем жизни как отдельного человека, так и общества в целом. Память — это, ко-
нечно, предельно общее, абстрактное понятие. Её наиболее полным воплоще-
нием являются всё же объекты реального мира — «генераторы духовной энер-
гии». В русскоязычной нормативно-правовой и делопроизводственной лексике 
сейчас их называют «объектами историко-культурного наследия». Поскольку 
общество всегда осознавало, что сохранение памяти, в том числе и овеществ-
ленной, является гарантией его дальнейшего существования и развития, оно не 
жалело сил для этой деятельности. Способы сохранения наследия были раз-
ными — каждая эпоха, сообразуясь с уровнем своей экономики, моделью со-
циальной организации и своеобразием традиций, создавала свои механизмы и 
институты [1]. 



12 

В настоящие время становится актуальным и повсеместным продвижение 
регионов за счёт популяризации их культурно-исторического наследия, в том 
числе археологического. На примере памятника Пазырык, расположенного на 
южном склоне Чулышманского хребта в Восточном Алтае, нам бы хотелось 
продемонстрировать, что использование в различных сферах деятельности ма-
териалов по данному памятнику, может дать неплохой результат в формиро-
вании имиджа региона. 

Изучением археологических памятников Алтая занималось не одно поко-
ление исследователей и ученых, начиная с XVIII века. Но систематические ис-
следования на территории Алтая были развёрнуты в 20-30-е годы XX века. В 
них принимали участие профессиональные исследователи-учёные из цен-
тральных научных учреждений Москвы и Ленинграда, таких, как Академия 
истории материальной культуры, крупнейших музеев — Этнографический от-
дел Русского музея в Ленинграде, Музей народов СССР, Государственный ис-
торический музей. 

С 1924 по 1929 г. под руководством Сергея Ивановича Руденко полевыми 
изысканиями занималась Алтайская экспедиция Этнографического отдела 
Русского музея, в работе которой принимал участие ряд видных советских ар-
хеологов [2, с.24]. Небольшая группа исследователей проделала огромный 
объем работы, в том числе были проведены археологические разведки и рас-
копки: открытие Пазырыкских курганов, изучение могильника Кудыргэ, кур-
ганов долины р. Улаган. В составе его отряда работал М.П. Грязнов, исследо-
вавший большой Шибинский курган в долине р. Урсул. В результате этого 
был накоплен колоссальный объем информации, содержавший не только ар-
хеологическиех результаты и наблюдения, но и этнографические, географиче-
ские и другие сведения [3, с.12]. 

Исследование памятника Пазырык началось в 1929 году, когда под руко-
водством М.П. Грязнова был раскопан первый из «царских» курганов этого 
могильника. По результатам исследований Михаилом Петровичем были опуб-
ликованы несколько небольших статей и монография. Только в 1950 г. был из-
дан обобщающий труд «Первый Пазырыкский курган» [4]. Уникальные архео-
логические находки поступили в Государственный Русский музей, а в 1934-
37 гг. были переданы на хранение в Государственный Эрмитаж. В 1947 году 
работы на памятнике продолжил С.И. Руденко. В течение двух лет он провел 
раскопки еще четырех «царских» курганов. Труды его деятельности нашли от-
ражение в серии статей и монографий разных лет [5, 6, 7, 8]. 

Сегодня в Государственном Эрмитаже можно видеть целиком перенесен-
ный сюда из Пазырыка огромный сруб, в котором был похоронен алтайский 
вождь. В условиях вечной мерзлоты сохранились деревянные предметы, ос-
татки войлочного ковра, колесница, изделия из кожи, тела людей с татуиров-
кой и многое другое. Чрезвычайно богатый материал дали нетронутые и хо-
рошо сохранившиеся конские погребения. Весь погребальный инвентарь на-
сыщен предметами изобразительного искусства [9, с.239-240]. 

Уникальные материалы не были отправлены в фонды и нашли отражение 
в постоянной экспозиции Эрмитажа. Помимо научных публикаций, в свет на-
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чали выходить и научно-популярные альбомы и путеводители, рассчитанные 
на широкий круг читателей [10, с.89-166]. Первые выставки начались с 1960-х 
годов, уникальные находки стали активно экспонироваться и за рубежом [11, 
с.89-166]. 

В настоящее время продолжается изучение материалов Пазырыкского 
памятника. Благодаря новым разработкам и технологиям становится возмож-
ным более глубокое изучение находок. Так, в 2005 г. на конференции, посвя-
щенной памяти академика Б.Б. Пиотровского, был представлен доклад «Та-
туировки на Пазырыкских мумиях. Новые материалы» научных сотрудников 
Л.Л. Барковой и С.В. Панковой. В Лаборатории научно-технической эксперти-
зы Эрмитажа мумия была сфотографирована в отраженных инфракрасных лу-
чах. На снимках едва заметные изображения стали видны значительно ярче и 
четче, кроме того, «проявились» другие, не видимые глазу татуировки [12, 
с.15-26]. В том же году вышла монография Н.В. Полосьмак и Л.Л. Барковой 
«Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV-III вв. до н.э.)» [13]. В ней рас-
сматриваются костюм и текстиль из неразграбленных «замерзших» Пазырык-
ских погребений Горного Алтая. Благодаря современным физико-химическим 
методам анализа были определены неорганические компоненты, а также кра-
сящие вещества в составе текстиля, что существенно повлияло на выводы ав-
торов. Книга иллюстрирована цветными фотографиями археологических ве-
щей, реконструкциями костюмов, выполненных на основе реального материа-
ла, обнаруженного в погребениях. 

Современные технологии позволяют и по-новому отразить пазырыкские 
находки в постоянной экспозиции. В 2010 году после реконструкции откры-
лась постоянная экспозиция «Древняя Сибирь. Пятый Пазырыкский курган» 
из собрания Государственного Эрмитажа. Центральное место на экспозиции 
занимает погребальная камера, древняя повозка и большой войлочный ковер. 
Все предметы экспонируются в новых витринах и с новым освещением, под-
черкивая уникальность археологических находок [14]. 

Кроме этого, на сайте Государственного Эрмитажа в разделе «Цифровая 
коллекция Эрмитажа. Пазырыкский курган» можно ознакомиться с высокока-
чественными фотографиями предметов. Интерес вызывает раздел «Виртуаль-
ный Эрмитаж», где, совершив виртуальное путешествие, можно посмотреть 
круговую панораму зала культуры и искусства кочевых племен Алтая. 

Как отмечалось ранее, в последнее время идёт продвижение регионов за 
счёт популяризации их культурно-исторического наследия. Ещё в 1998 году в 
селе Улаган был открыт историко-этнографический музей «Пазырык». Музей 
располагает копиями и фотографиями изделий Пазырыкской культуры. Гор-
дость музея составляет копия древней Пазырыкской колесницы в натуральную 
величину. Также у туристов есть возможность посетить сами курганы, распо-
ложенные в этом районе [15]. 

На сайтах различного уровня можно встретить информацию о Пазырык-
ских курганах. Это не только справочные сайты, но всё больше сайтов тури-
стических агентств включают информацию об уникальных находках в урочи-
ще Пазырык, старясь тем самым привлечь новых клиентов. Современные на-
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учно-популярные издания также публикуют всевозможные материалы по дан-
ной теме. 

В последние годы с активным развитием туризма в Горном Алтае всё 
большие обороты набирает производство сувенирной продукции. Конечно, в 
предлагаемых поделках много вариаций на тему предметов изобразительного 
искусства из Пазырыкских курганов. Так, в большом количестве представлены 
различные магниты, медальоны, панно и т.д. Становится популярным даже 
нанесение оригинальных татуировок с пазырыкских мумий [16]. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование в различных сфе-
рах деятельности материалов по Пазырыку является возможным благодаря 
тому, что находки не закрыты в фондах музея, а информация о них широко 
доступна. Несмотря на то, что уникальные археологические коллекции с Алтая 
хранятся в центральном музее Санкт-Петербурга, популярность данного соб-
рания велика и на своей исторической родине. Память о предках живет на Ал-
тае и наполняет новым духовным содержанием жизнь далеких потомков. 
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Е.И. Балакина 
Духовные истоки и исторические перспективы 

межкультурного диалога народов России и Алтая 

 «В мире не было и нет человеческой особи, 
которая была бы внеэтнична» 

Лев Гумилёв 

Одной из насущных проблем затянувшегося на целое столетие глобально-
го кризиса стал поиск путей гармонизации межкультурного взаимодействия, 
предельно обострившегося сегодня и на глобальном, и на региональном уров-
нях. Современными учёными она определяется как жизненно важная. «…Мы 
живём на переломе, в исключительно важную, по существу новую эпоху жиз-
ни человечества, его истории на нашей планете. Впервые человек охватил сво-
ей жизнью, своей культурой всю верхнюю оболочку планеты — в общем, всю 
биосферу, всю связанную с жизнью область планеты. Жизнь человечества, при 
всей её разнородности, стала неделимой, единой» [1, с.27]. Идея 
В.И. Вернадского, высказанная более столетия назад, в наши дни звучит пора-
зительно актуально. Поиски концепции выхода из кризисного состояния куль-
туры продолжаются уже почти целое столетие, но и на рубеже XXI века ноо-
сферно-экологический институт Российской Академии управления, занимаю-
щийся этими проблемами, даёт неутешительный вывод: «К сожалению, пока 
нет ни теории, ни даже признанной концепции управления переходом к устой-
чивому развитию» [2, с.40]. 

В атмосфере культурно-исторического кризиса рубежа тысячелетий, суть 
которого можно определить как «разобщение», «обособление», одной из аль-
тернатив разделению стала идея синтеза культур, которая в современных ус-
ловиях явно прочитывается в тенденциях глобализации. «Под термином “гло-
бализация” обычно подразумеваются как всеобщие проблемы, затрагивающие 
мир в целом, так и последствия интеграционных процессов в виде единого ми-
рового рынка, свободного движения товаров и капитала, а также распростра-
нения информации. Говорят также об информационной революции и даже о 
зарождении в недалеком будущем качественно нового человека и глобальной 
формы сообщества — мегаобщества, мегакультуры, суперэтноса» [3, с.76]. На 
синтез в свое время возлагались столь серьёзные надежды, что в ряде фило-
софских и естественнонаучных работ начала ХХ века он осмысливался на 
уровне универсального принципа. Но, решая одну проблему (расчленённости 
и обособленности), синтез порождал другую: в ходе синтетических процессов 
нивелировались неповторимость и специфика участвующих в них стран и на-
родов, «снималось» как несущественное уникальное состояние их культуры, 
что привело к очередному обострению межкультурных конфликтов. 

На философском уровне обострение процессов расчленения в культуре и 
мире понимается учеными как возврат к изначальной сущности Бытия, как на-
чало нового витка Сотворения Человека и реализации его подлинного назна-
чения в мире: «Деление — первое действие, но оно не нами произведено, а 
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Бытием, Целым. Мы же застаём уже поделённый мир. Так что первое челове-
ческое действие будет сложение (поделённого), что указывает на назначение 
человечества — к воссоединению оно призвано: себя (в общины, народы, че-
ловечество — что делается в истории) и собой, как клеем, — мира, его частей 
и членов, что делается в индустрии (в труде) и в науке (познании)» [4, с.159]. В 
этой неожиданной по глубине метафоре символически выявлена сущность 
миссии человека, бесконечный созидательный потенциал его жизни на земле и 
построения культуры — организация взаимодействия дробно рассыпанных 
элементов, соединение структурного многообразия мира в единый целостный 
организм. 

Бесчисленное многообразие этнических и национальных вариантов, сло-
жившееся в ходе культурно-исторического развития предельное разнообразие 
форм и стилей общения делает задачу гармонизации межкультурных отноше-
ний почти невыполнимой. И, тем не менее, именно поиск бесконфликтных 
форм общения уже не одно столетие остается центральной задачей психоло-
гии, философии, культурологии: «Возникающее ныне — впервые в истории — 
культурное единство принципиально изменяет механизмы, определявшие до 
сих пор судьбу отдельных культур и цивилизаций. Наступает новая эра, в ко-
торой на авансцену всемирной истории выходит “многомерный диалог” куль-
тур. Участие в этом диалоге становится важнейшим условием развития любой 
культуры. В этих условиях никакой народ и никакая страна уже не может раз-
вивать свою культуру независимым путем вне единой мировой культуры че-
ловечества» [5, с.52]. 

Выход современной культуры из критического состояния видится иссле-
дователями в двух направлениях: вверх или вниз. Градации «выше» и «ниже» 
применительно к культуре использует Д.С. Лихачёв, характеризуя при помощи 
этих понятий её способность к взаимодействию: «Культура объединяет наро-
ды. Чем выше культура нации, тем больше в ней нуждаются соседи и после-
дующие поколения, тем больше она сама нуждается в освоении других куль-
тур. Чем ниже культура, тем безразличнее она к культурам других стран и 
эпох. Чем выше культура народа, тем сильнее в нем связующие нити, тем он 
миролюбивее, тем он социальнее… Разделённых культур не существует. Су-
ществует только разделённая и не общающаяся даже внутри самой себя анти-
культура. Тут нет общения, ибо нет основ для общения» [6, с.66]. Именно в 
ситуации глобального кризиса с наибольшей силой обнажился парадокс диа-
логических отношений: между насущной потребностью их реализации и прак-
тически почти полной невозможностью это осуществить. Сегодня задача раз-
вития диалога перешла из сферы «желательного» в сферу «необходимого». 

Как утверждают древние и современные мыслители — будущее покоится 
в прошлом, то есть идея, заложенная в основе любой деятельности или формы 
бытия, определяет её результат или будущее состояние. Выраженные в симво-
лах, мифах и ритуалах изначальные идеи выполняют в культуре функцию ар-
хетипа (К.Г. Юнг) или «первотектона» (А. Пелипенко) — некоей сущности, 
задающей «априорные схемы всякой культурной деятельности» [7, с.58]. Они 
определяются как «инвариантные матрицы, на основе которых в сознании 
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субъекта могут моделироваться различные версии картины мира» [там же]. 
Следовательно, знание изначальной идеи культуры позволяет не просто кон-
статировать ее своеобразие, но и понять сущностную природу, причинный ас-
пект происходящего, что является главным условием для успешного решения 
проблемы или поиска выхода из ситуации. 

Все эти особенности, охарактеризованные как общие тенденции мировой 
культуры, проявляются сегодня в полной мере во взаимодействии русского и 
алтайского народов. Годы перестройки обострили и высветили скрытые мно-
гие десятилетия внутренние проблемы развития крупного региона, историче-
ски объединившего на своей территории славянские и тюркские народности. 
Нынешняя Республика Алтай граничит с Алтайским краем, Казахстаном, Ки-
таем, Монголией, Республикой Тывой, Хакасией, Кемеровской областью. Да и 
сам Алтай не случайно называют прародиной всех современных тюркских на-
родов мира: культура алтайцев внутренне неоднородна и включает в себя мно-
гие народности — алтайцев, телеутов, шорцев, тубалар, теленгитов, урянхай-
цев и др. Население Алтайского края, номинально считающееся русским, тоже 
объединяет в себе более сорока национальностей, что весьма усложняет задачу 
гармоничного межкультурного общения. Это подтверждают многие исследо-
вания — и авторитетных основоположников теории этноса, и современных ав-
торов: «Проблема взаимоотношений "своих" и "чужих", способность терпимо 
относиться к отличиям "чужого" народа, который ведет себя не так, как это 
принято у "своих", относятся к числу важнейших для социальной философии и 
культурологии, это стало необыкновенно актуальным сегодня в условиях про-
цесса глобализации, увеличения интенсивности взаимодействия самых разных 
народов, традиций и культур» [8, с.3]. Эта проблема имеет комплексный ха-
рактер. Все попытки решить ее в рамках узкого специального исследования 
заканчивались односторонними утверждениями, приводящими к ложным ре-
зультатам. 

Современная наука формирует междисциплинарные сферы исследования 
для поиска ответов на сверхсложные вопросы активно изменяющейся культу-
ры. Типичным примером энциклопедического подхода к научному познанию 
называет В.Г. Мордкович этно-экологическую историю, развивающуюся на 
стыке многих наук: этнографии, истории, географии, экологии. «…У этно-
экологической истории есть и свой собственный предмет исследования. Его 
можно определить как динамический стереотип взаимодействия этноса и ок-
ружающей среды на территории постоянного проживания. Под динамическим 
стереотипом понимается многократное повторение каких-либо действий без 
изменения их сути и порядка следования за характерное время» [9, с.13]. В со-
ответствии с этой теорией автор исследует тектонический фундамент Сибир-
ского Дома, выявляя в нем изначально заданные на уровне сверхсистемы ус-
ловия формирования этого сложнейшего эколого-культурно-исторического 
комплекса. 

«Самые солидные среди нерукотворных архитектурных сооружений, соз-
данных самой природой, именуются в геологии и палеографии кратонами… 
<…> Каждый кратон представляет собой уникальное образование — неповто-
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римое по размерам, форме, составу вещества, истории формирования и усло-
виям жизни живых организмов, в том числе предшественников человека и его 
самого. Кратонов на Земле всего 11… В этом отношении Сибирский кратон 
уникален по сравнению с остальными десятью, территория которых разделена 
между несколькими стоково-водосборными бассейнами. Сибирь имеет климат, 
который на всем огромном протяжении определяется одними и теми же при-
чинами: 1. Влиянием ледового покрова Северного океана. 2. Расположением 
большей части страны в самой сердцевине Азии, далеко от океанов» [9, с.35-
36]. Тем самым автор акцентирует обнаруженные для всей Сибири особые гео-
экологические условия, созданные задолго «до» и «для» формирования куль-
турного слоя в данном специфическом регионе. Если другие ареалы обитания 
человека на земле изначально не совпадают в геологических и культурно-
исторических границах, то Сибирь в этом смысле сформировалась на исклю-
чительных основаниях: «Земля, именуемая сегодня Сибирью, занимает пло-
щадь около 10 млн. кв. км. Она едина в тектоническом отношении, а общая 
крыша — Сибирский антициклон (ок. 6 мес. в году)» [9, с.43]. 

Автор новой теории отмечает наличие и особой малой расы людей, что 
тоже свойственно только Сибири: «Ее именуют северо-азиатской, нередко 
байкальской. А надо бы — сибирской… Универсальный характер всем корен-
ным народам Сибири придает повышенная частота антигена В27, чего нет 
больше нигде в мире. Широкое распространение этого HLA-антигена может 
свидетельствовать о селективном преимуществе этого аллеля в эволюционном 
процессе приспособления сибирских популяций человека к обитанию в экс-
тремальных экологических условиях» [9, с. 121]. 

Идея взаимосвязи всех элементов системы мироздания стала особенно ак-
туальной и активно изучаемой именно в бурно проходящий период глобаль-
ных перемен, сущностно и исторически связанный со смысловым пространст-
вом рубежа тысячелетий. И на рубеже XIX-ХХ веков, когда переход имел гло-
бальный, но не космический (как сейчас) характер, подобные идеи высказыва-
лись передовыми учеными России и Европы. В выпущенной в 1922 году книге 
Л.С. Берга «Номогенез» автор отмечал: «Географический ландшафт воздейст-
вует на организм принудительно, заставляя все особи варьировать в опреде-
ленном направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, лес, 
степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. — все это накла-
дывает особый отпечаток на организмы» [10, с.178]. 

Похожую мысль высказывал и Л.Н. Гумилев. В исследованиях этноса он 
убедительно показал, что люди — часть экосистем той местности, где живут, 
что они прочно встроены в общую цепь биологического круговорота и выпол-
няют там определенные обязанности, поддерживая экосистему в рабочем со-
стоянии или необратимо разрушая ее. Для народов, проживающих на террито-
рии Алтайского края и Республики Алтай в близких и внутренне разнообраз-
ных географических условиях, возможности продуктивного всестороннего 
взаимодействия становятся очевидными. Как показывает В.Г.Мордкович, «в 
Сибири всегда была очень высока метисация. Здесь и сейчас каждый четвер-
тый брак — смешанный» [9, с.119]. 
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Открытия В.Г. Мордковича и новой комплексной науки выявляют тот по-
вышенный заряд прочности и жизненных сил, который изначально был дан 
народам Сибири в ходе их формирования на карте мира, их готовность и ус-
тойчивость к экстремальным условиям. Жизненность и действенность данной 
теории становится понятной в контексте научных открытий последних столе-
тий. 

Так, например, в философии Г. Гегеля развивается диалектическая мысль 
о том, что всякое начало есть «неразвитый результат», а результат есть «разви-
тое начало». Заложенная в основание Сибирского региона единая основа в ви-
де цельного общего кратона, сам факт исключительности этого явления в ми-
ровом пространстве подталкивает мысль к осознанию предзаданности пер-
спектив межкультурного диалога на сибирской территории. Алтайский край и 
Республика Алтай, являясь ее органичной частью, не составляют в этом смыс-
ле исключения. 

В 1907 году в работе «Творческая эволюция» А. Бергсон доказывает, что 
цель эволюции лежит не впереди, а позади, выступая в форме исходного 
«взрыва», начала, приводящего к развёртыванию жизненного процесса. Ту же 
идею в середине ХХ века высказывает синергетика, называя момент качест-
венных изменений системы «точкой бифуркации». Она обнаружила, что в мо-
мент серьезных перемен системе необходимо сформулировать идею целепола-
гательного характера, так называемый «аттрактор», «идею-магнит», которая и 
определит весь будущий процесс развития. Именно в ядерной физике — си-
нергетике — были фактически найдены и обоснованы уникальные свойства 
Начала, чего бы это Начало ни касалось [см. И. Пригожин «Порядок из хао-
са»]: начало определяет собой судьбу того дела или явления, которое из него 
вырастает. 

В начале геологической и культурной истории народов России и Алтая в 
их сибирском варианте лежит идея целостности, единства, вырастающего из 
исходного многообразия элементов. Именно в этой диалектике единства и 
разнообразия кроется особая историческая сила и культуротворческие способ-
ности нашего региона, составляющего некогда единый Алтайский край, а сей-
час разделившегося на самостоятельные обособленные административные 
единицы. Единство природно-климатических условий и этно-национальное 
разнообразие населения составляют явную диалектическую пару специфиче-
ских условий, оказывающих заметное влияние на развитие каждой из нацио-
нальных культур и единого культурно-исторического пространства региона. 
Эту особенность показал еще А. Тойнби, обратив внимание на два взаимодо-
полнительных закона развития цивилизации: интеграцию и дифференциацию. 
В одном отношении мы наблюдаем сближение и выравнивание уровня разных 
культур, тогда как в другом происходит увеличение их разнообразия и углуб-
ление различия. Он был убежден, что в этом проявляется устойчивая объек-
тивная закономерность развития системы. 

Для обретения современной культурой целостного состояния важно найти 
такой способ взаимодействия между всеми её системными составляющими, 
который отвечал бы одновременно нескольким требованиям: 
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— это должны быть отношения, направленные на обретение целостности; 
— взаимодействие должно строиться на принципах добровольности и ра-

венства участников; 
— оно должно быть направленным в будущее, к намеченной цели; 
— искомое взаимодействие должно обеспечивать сохранение уникаль-

ных, специфических качеств партнёров и развитие их активности как свобод-
ных субъектов. 

Сегодня науке известен только один тип отношений, удовлетворяющий 
всем названным выше условиям. Это диалог, сущность которого составляет 
единство, рождающее из многообразия. 

«Многообразие — синоним "различия", и конфликты и непонимание час-
то возникают именно из-за этих различий. Трудности, которые встают перед 
нами при отстаивании культурного многообразия и укреплении межкультур-
ных отношений, заключают в себе и огромные возможности. Если мы можем 
справиться с этими трудностями и обратить их себе на пользу, значит, мы спо-
собны реализовать потенциал, таящийся в многообразии и межкультурных от-
ношениях, который приведёт к чему-то много большему, чем сумма индиви-
дуальных компонентов, составляющих эту многообразную вселенную» [11, 
с.13]. 
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А.А. Белокуров, 
С.М. Белокурова 

К вопросу о критериях сакральных территорий 
на примере Западной Монголии и Горного Алтая1 

В современных условиях статус сакральной территории может быть не 
только культурологическим понятием, но и нормативным регулятором отно-
шений в экологической, межэтнической, межкультурной области. Статус са-
кральной территории в современной практике может стать основой и для ее 
сохранения. Не случайно старейшие особо охраняемые природные территории 
(например, Богд улл в Монголии, или Тайшань в Китае) были основаны в свя-
щенных местах. Использование статуса сакральных территорий в качестве 
юридического норматива в конечном итоге позволит более пристально отно-
ситься к различным проектам освоения этих территорий, стабилизировать ме-
жэтнические отношения в многонациональных регионах, сохранить уникаль-
ные природные ландшафты. 

Каждый этнос в ходе освоения и обустройства территории стремился от-
метить сакральный центр, играющий роль консолидирующего культурного 
фактора. Сакральный центр определялся наличием святынь. Так, в российском 
культурном мире святыни — это церкви и монастыри. Вот что писал о значи-
мости монастыря Оптина пустынь для русского народа П.А. Флоренский: 
«Оптина, выдаваясь <…> гармоничным сочетанием и взаимодействием духов-
ных сил, всегда была и есть, есть в настоящее время, как целое, могучий воз-
будитель духовного опыта. <…> Было бы с нашей стороны величайшим пре-
ступлением <…> пред культурой будущего не употребить всех возможностей 
для сохранения Оптиной в ее целом, то есть не стен и рукописей, а того неви-
димого и не осязаемого водоворота, который во всяком приблизившемся к не-
му пробуждает острое сознание, что кроме внешнего отношения к миру есть 
еще и внутреннее, бесконечно более его важное, дающее ощутить глубины 
бытия и миры иные» [1, с.412]. 

В качестве святынь в ландшафте могут выступать не только рукотворные 
культурные объекты, но и естественно-природные. У тюркско-монгольских 
народов до настоящего времени сохранилась почитание в качестве святынь 
гор, водных объектов, деревьев. К примеру, алтайцы почитают самую высо-
кую вершину Алтая Белуху (Уч-Сумер). Озеро Байкал — главная святыня бу-
рятского этноса. Это отражено даже в бурято-монгольской версии названия 
святыни: Ехэ Байгулли // Байгулли далай — «Великое природное создание — 
море» [2, с.135]. 

Территория Большого Алтая является пересечением двух важных коче-
вых культур — тюркской (представленной, прежде всего, коренным населени-
ем Республики Алтай) и монгольской. Рассмотрим некоторые проявления са-

                                           
1 Подготовлено при поддержке гранта РГНФ (Россия) — МинОКН (Монголия) «Русско-
монгольское культурное взаимодействие в трансграничной области на Алтае: 
параллелизм философских идей и художественных форм» 11-24-03003a/Mon. 
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крализации мест поклонения в этих культурах. Важным объединяющим мо-
ментом является то, что и западные монголы (ойраты), и алтайцы считают 
священным Алтай в целом. Для алтайских племен он воплощен в различных 
ипостасях — Алтай Кудай, Хан Алтай, в ойратской эпической традиции вос-
певается «Алтай Хангай», «тринадцать белоснежных Алтаев» и т.д. В эпичес-
кой традиции обоих народов Алтай не просто место действия — это, с одной 
стороны, персонаж эпоса, а с другой, прекрасная страна счастья и благоденст-
вия, место рождения героя-богатыря. Проиллюстрируем это примерами. Тра-
диционно каждое из ойратских сказаний начинается с описания родных коче-
вий богатыря — главного героя произведения. «Поднимаются нагроможден-
ные Алтайские горы… возвышаются семьдесят глухих белых утесов… белеют 
пятьдесят возвышенностей со снеговыми хребтами; возвышаются восемьдесят 
утесов с ледяными обухами. Вот радостная, прекрасная отчизна!» («Бум-
Ердени, лучший из витязей, сын Бурхан-хана и Бурам-ханши») [3, с.369]. 
«Поднимаются семьдесят двойных гор отчизны Алтая… Возвышаются семь-
десят сплошных белых утесов… расстилаются тридцать три великие про-
странные гоби… восемь желтых степей затягиваются мглою, восемь радост-
ных желтых степей, которых не пройдешь — иди хоть целые годы… Плавно 
колышутся десять великих, целительных вод-морей… цветы с тьмами цели-
тельных соков колышутся, прислоняясь друг к другу… Вот какова была, гово-
рят, если вкратце рассказать, отчизна — широкий, богатый Хангай и Алтай, 
преисполненные всех благ» («Дайни-Кюрюль») [3, с.408]. 

Описание Алтая находим и в алтайском героическом эпосе «Маадай-
Кара»: 

«…Алтын-Кюскю и Когюдей 
Стоят и смотрят на Алтай, 
Сияющий в покое край. 
Покрыта лунная земля 
Цветами белыми, как снег, 
В цветенье солнечном поля, 

По берегам прозрачных рек 
Семь гор — высоких крепостей, 
Сверкая гранями, стоят. 
Небес полуденных синей 
Десятки быстрых рек шумят» 
   [4, с.163.] 

Из приведенных отрывков видно, что слово «Алтай» устойчиво фиксиру-
ется с двумя образными категориями — вертикалью, лексически выраженной 
через слова «возвышается», «поднимается», «возвышенности», «утесы», «семь 
гор — высоких крепостей» и т.д., и белым цветом («белеет», «снеговые хреб-
ты», «ледяные обухи», «цветы, белые как снег»). Эта закономерность в той 
или иной степени прослеживается во всех фрагментах. Исходя из мнений ис-
следователей Н.Л. Жуковской и Л.Г. Скородумовой [5, с.227; 6, с.228], можем 
сделать вывод, что ойратские и алтайские сказания сходно раскрывают образ 
Алтая, в котором сочетаются и мужское начало (вертикаль), и женское (белый 
цвет), что в свою очередь символизирует источник жизни. После описания гор 
сказители подробно рассказывают о богатых долинах, степях, пустынях. Мы 
видим словосочетания «восемь радостных желтых степей», «в цветенье сол-
нечном поля». Степь, поле — символ горизонтали, то есть женского начала, и 
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желтый цвет (или золотой) формируют еще одну грань образа Алтая. Это род-
ная земля, представляющая высшую и истинную ценность. 

Сходства в почитании Алтая отчетливо просматривается и в ритуальной 
практике алтайцев и монголов. Яркий пример — обряд завязывания лент в 
особо почитаемых местах: у источников, на перевалах, на отдельно стоящих 
деревьях. И в монгольской культуре голубые шелковые ленты — хадаки, и бе-
лые ленты — jалама у алтайцев являются символом приношения духам-
хозяевам местности и тесно связаны с общими религиозными представления-
ми кочевников. Разница заключается лишь в цветовой символике. Голубой 
цвет хадака символизирует Вечное Синее Небо главное божество тенгрианцев-
монголов, тогда как у алтайцев высшей сакральной символикой наделяется 
белый цвет. Например, верховное божество Алтай Кудай, согласно представ-
лениям, может являться в виде седого старика на белой лошади. 

Важной частью сакрализации территории является поклонение горам. В 
этом отношении Монголия обладает уникальным опытом, поскольку именно 
здесь сакрализации территории придан государственный статус. Первая офи-
циальная сакрализация горы Богд Хан была проведена в Монголии в 1778 году 
по инициативе монгольской знати. А в 1995 году данная церемония была ут-
верждена Указом Президента Монголии. Церемония государственной сакра-
лизации представляет комплекс мероприятий — обрядов, ритуалов, относя-
щихся как к ламаизму, так и к шаманизму. После совершения обрядов в отно-
шении горы закрепляется ряд табу, одно из которых запрещает сдвигать камни 
с мест, срывать растения, охотиться на сакрализованной горе. Таким образом, 
помимо особо охраняемых природных территорий и соответствующего зако-
нодательства в Монголии имеется государственный механизм по охране уча-
стков земли и воды, связанных с нематериальной культурой. На примере Мон-
голии мы видим абсолютно логично выстроенную цепь от норм традиционно-
го мировоззрения до законодательного акта. 

Сходство двух культур — алтайской и монгольской — в отношении фор-
мирования сакральных территорий обязывает прислушаться к монгольскому 
опыту. Это продиктовано теми соображениями, что сакральные территории 
алтайцев все чаще находятся под угрозой техногенного воздействия. Рассмот-
рим эту проблему на примере конкретной территории — плоскогорья Укок на 
юге Республики Алтай. Данная территория входит в список Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО, однако периодически становится объектом ожес-
точенных споров между природоохранными организациями, с одной стороны, 
и крупными государственными корпорациями, с другой. Планы строительства 
сначала прямой дороги в Китай, а затем и газопровода через Укок провоциру-
ют активное противостояние местного населения Республики Алтай — пред-
ставителей различных алтайских племен, которые считают данную террито-
рию сакральной. 

Случай с плато Укок можно назвать уникальным. Действительно, высоко-
горное плато привлекало внимание различных этносов, существовавших здесь 
до прихода современных алтайцев. Так, например, на Укоке были найдены и 
уникальные захоронения пазырыкской культуры. Можно сказать, что скиф-
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ское время стало главной драгоценностью в культурной сокровищнице Укока. 
Укок стал священной родиной для древнеалтайских кочевников, о чем свиде-
тельствует обилие памятников этой культуры. Здесь повторился феномен «за-
мерших» могил, когда во льду сохранились погребения с мельчайшими дета-
лями захоронения, в том числе и органического происхождения, что редко 
встречается при археологических раскопках столь древних памятников. Рас-
копки на Укоке показали, что пазырыкцы, находясь на стыке трех крупных 
культурных регионов — Центрально-Азиатского, Алтае-Саянского и Средне-
азиатского, — испытывали культурное влияние этих важнейших евразийских 
центров этногенеза и сами активно участвовали в формировании культуры 
Центральной Азии. 

Особый общественный резонанс вызвали находки в кургане Ак-Алаха 2, 
где ученые нашли мумифицированное и покрытое символическими татуиров-
ками тело женщины, позже названной «Принцессой Укока». Открытием для 
археологов стали предметы одежды из тонкой шерсти и шелка. Степень изу-
ченности захоронений на плоскогорье Укок и других мест на Алтае, связанных 
со скифским временем, высокий уровень художественного творчества, а также 
влияние искусства пазырыкцев на сопредельные регионы позволяет поставить 
вопрос о разработке полномасштабного раздела истории искусства — пазырк-
ского времени на Алтае. 

Есть на Укоке и замечательные памятники изобразительного искусства, 
относящиеся к скифской эпохе. На горе Кызыл-Тас в Бертекской долине обна-
ружены прекрасно сохранившиеся выразительные композиции. Единый стиль 
изображений позволил археологам датировать основной массив рисунков ран-
нескифским временем. Центральная часть писаницы включает в себя свыше 
120 персонажей. Давая описание памятнику, исследователи уже предприняли 
попытку выделить ярусы с сюжетами, которые укладываются в уже известную 
по другим регионам схему иерофании — проявления священного. В централь-
ной части композиции, которая чаще всего в других композициях дешифрует-
ся как ось, центр мира, располагается сцена охоты — изображение охотника, 
стреляющего в оленя. Выше сцены охоты располагаются изображения верб-
людов, козлов и всадников на верблюдах. Изображение горных козлов — ко-
зерогов, поражавших древних людей неутомимостью, скоростью передвиже-
ния и возможностью жить выше всех животных, за границей вечных снегов, 
традиционно связывается Солнечным культом. Кроме того, козерог наделяется 
особыми свойствами помогать человеку достичь после смерти «небесных па-
стбищ». Таким образом, одна из возможных версий интерпретации этого яруса 
— перекочевка на небесные пастбища. Дальнейшее изучение Бертекской пи-
саницы, возможно, позволит связать и образы всадников с небожителями. Из-
вестно, что в пантеоне скифов особое место занимали женские божества, в од-
ной из фигур всадников угадывается женский образ. В нижнем поясе рисунков 
преобладает образ оленя, что позволило археологам назвать его «оленьим». 

Все это говорит о высоком ценностном статусе территории в культуре па-
зырыкцев, поскольку местом захоронения в древних и традиционных культу-
рах могла быть только священная земля. Однако, на современном этапе на 
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Укоке не зафиксировано ни отправление обрядов, ни других действий, свиде-
тельствующих о почитании этой земли. Иными словами, по формальным при-
знакам Укок никак не раскрывает своей сакральной сути. Кроме того, в отли-
чие от других священных мест Алтая — горы Белухи (Юч-Сумер), реки Кату-
ни — Укок практически не упоминается в эпике и легендах алтайцев. Тем ни 
менее, теленгиты Кош-Агачского района считают Укок священной землей, ар-
гументируя это следующим. Во-первых, территория может быть священной 
априорно, независимо от того, совершаются там обряды или нет. Во-вторых, 
Укок — это «чистая земля», указанная шаманами. И, наконец, в-третьих, мно-
гочисленные погребальные комплексы на плато Укок алтайцы считают моги-
лами своих предков. Стоит отметить, что для коренного населения Алтая ар-
хеологические памятники стали важным фактором подъема этнического само-
сознания. Научные факты здесь оказываются неважными, поскольку в тради-
ционном сознании, земля, на которой живут алтайцы, имеет духов-хозяев, ко-
торые могут как помогать человеку, так и карать за неуважительное поведе-
ние. 

Можно ли всерьез воспринимать подобные заявления местного населе-
ния? На этот вопрос мы можем ответить положительно с учетом общего кон-
текста кочевой культуры на территории Большого Алтая. Последующие наши 
выводы на сегодняшний момент являются гипотезами, которые требуют даль-
нейшего подтверждения, но мы считаем необходимым их обозначить в качест-
ве постановки научной проблемы. 

Во-первых, отсутствие упоминания плато Укок в легендах и эпосе может 
означать высокую степень закрытости этой территории. Для кочевых культур 
характерно «прятать» свои священные места, чтобы не рассердить духов-
хозяев. Кроме того, и для алтайской, и для монгольской культур характерно 
табуировать названия священных гор. Возможно, что здесь мы сталкиваемся с 
высоким проявлением святости, когда и название и само расположение терри-
тории максимально скрыто. 

Во-вторых, понятие «чистая земля» связано с идеальной землей, воспетой 
в эпосах. Это страна, где рождается богатырь, страна изобилия, счастья и бла-
годенствия. В связи с этим мы видим, что в восприятии алтайцев Укок — это 
территория, являющаяся отражением мира идеального, явленная эйдетическая 
реальность, и, если она априорно считается таковой, то в постоянном закреп-
лении в обрядовой практике не нуждается. 

В-третьих, Укок можно отнести к родовым местам алтайцев, хотя и с ря-
дом оговорок. Заявление алтайцев о том, что захоронения на Укоке принадле-
жат их предкам, вызывает на наш взгляд не совсем обоснованный скепсис ар-
хеологов и этнографов. Мы видим здесь яркий пример не физического, но ду-
ховного наследования. Алтайцы считают себя потомками пазырыкцев в по-
клонении и сохранении данной территории. Подобный пример мы можем об-
наружить в местах святилищ, где петроглифические писаницы содержат изо-
бражения, относящиеся к различным культурам. Феномен преемственности 
культур и религиозных воззрений является зачастую гораздо более серьезным 
фактором сохранения сакральной территории, нежели наследование физиче-
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ское. Однако, в отличие от Монголии, российское законодательство недоста-
точно уделяет внимания статусу сакральных территорий на территории Рос-
сии, никак не учтена их специфика и роль в природоохранных процессах. Так, 
например, к понятию «сакральные территории» в российском законодательст-
ве ближе всего термин «достопримечательные места» из ФЗ-73 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, принятого в 2002 г. В понятие «достопримечательные места» вхо-
дит широкий спектр культурных объектов и в том числе «места совершения 
религиозных обрядов» [7, с.18]. Однако, как уже было сказано выше, воспри-
ятие объекта как святыни не обязательно связано с «совершением религиоз-
ных обрядов». А в связи с тем, что Российская Федерация является многона-
циональным государством, важно учитывать ценностные регулятивы каждого 
этноса, поскольку конфликты на религиозной и мировоззренческой почве, как 
показывает историческая практика, самые острые и болезненные. Новый виток 
противостояния по поводу строительства магистрального газопровода в Китай 
это лишний раз доказывает. 

В завершение хотелось бы сделать акцент на том, что одним из важней-
ших критериев сакральной территории можно считать априорную сакрализа-
цию территории. Для выявления причин такого подхода к сакрализации следу-
ет проводить достаточно глубокое исследование, возможно, с применением 
социологических методик, позволяющих раскрыть истинную мотивацию этно-
са придания статуса священной земли той или иной территории. 
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В.И. Бочковская 
Некоторые вопросы обучения народному 

декоративно-прикладному творчеству в Алтайском крае 

Как в целом в России, так и в Алтайском крае в настоящее время наблю-
дается утрата традиционной культуры, забывается первоначальный сакраль-
ный смысл возвращенных из прошлого праздников народного земледельче-
ского календаря, все труднее поддаются изучению и воссозданию виды народ-
ного искусства, которые по каким-либо причинам исчезли, не оставив после 
себя школы. Изменения в политической жизни страны, произошедшие в конце 
ХХ века, охватили практически все области человеческого существования и 
внесли изменения во все основополагающие принципы культурной деятельно-
сти, которые ранее считались незыблемыми. С одной стороны, взаимообога-
щение культуры чужими элементами создало новые перспективы развития. 
Но, с другой, возникла серьезная опасность размывания основных ценностей 
национальных культур. Тем не менее, образы традиционного искусства всегда 
сопровождают человека, они являются источником мифологии, религии, ис-
кусства. Эти образы вырабатываются веками под влиянием многочисленных 
факторов, среди которых важнейшими являются географическое положение 
страны, климатические условия, психические реакции человека на явления 
объективной реальности, и они в итоге формируют социальную структуру и 
культуру народа. 

В этих культурных формах зашифрован опыт многих поколений. Именно 
поэтому в настоящее время особую актуальность приобретают попытки воз-
рождения и воссоздания традиций народного декоративно-прикладного искус-
ства. 

До недавнего времени Алтайский край был одним из немногих регионов 
России, в котором художественные промыслы не поддерживались какой-либо 
официальной программой и не выделялись в отдельное направление искусст-
ва. Устойчиво бытует даже мнение, что на Алтае вообще нет своего промысла, 
и что так называемая алтайская роспись это не что иное как адаптированная к 
местным условиям «золотая хохлома». Многие исследователи считают это 
следствием того, что, живя в аграрном регионе, жители края все свои усилия 
направляли на земледелие, а прикладные ремесла все это время существовали 
постольку поскольку, не выделяясь в отдельные промыслы. Исключение со-
ставляет, пожалуй, лишь художественная обработка камня, так как деятель-
ность Колыванского камнерезного завода внесла значительный вклад в ста-
новление художественной культуры региона. И до сих пор изделия, созданные 
мастерами этого завода, являются визитной карточкой региона. 

Еще одной особенностью региона с точки зрения художественного обра-
зования является существование здесь Новоалтайского государственного ху-
дожественного училища (НГХУ). Созданное в 1971 году, училище заложило 
основы для развития профессионального искусства на Алтае. Именно благода-
ря деятельности педагогов училища в крае получили свое развитие станковая и 
декоративная живопись. А созданные впоследствии в Алтайском государст-
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венном техническом университете отделение «Дизайн» и кафедра дизайна Ал-
тайской государственной академии искусства и культуры во многом опира-
лись на методическую базу НГХУ. Но программа Новоалтайского государст-
венного художественного училища была изначально ориентирована на акаде-
мическое искусство и поэтому не включала знакомство с основами народного 
искусства. В настоящее время на фоне растущего национального самосознания 
происходит возрождение интереса к национальным корням культуры. Во мно-
гих регионах вновь создаются забытые ранее промыслы и ремесла, организу-
ются фольклорные коллективы, возрастает социальная роль личности как но-
сителя национальных традиций художественной культуры. Ключевую роль 
эти процессы играют в Алтайском крае, так как создание здесь особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» внесло 
свои коррективы в экономическое развитие региона. К тому же в последнее 
время заметно набирает обороты еще одно перспективное направление — 
сельский туризм — вид туризма, связанный с отдыхом и проживанием в сель-
ской местности, получением комплекса туристических услуг, обусловленных 
целями посещения данной территории. В Алтайском крае сельским туризмом 
занимается население 9 районов — Алтайского, Солонешенского, Красноще-
ковского, Чарышского, Змеиногорского, Курьинского, Советского, Солтонско-
го, Шипуновского. 

Но в сложившейся ситуации ощущается дефицит специалистов в области 
декоративно-прикладного творчества, специалистов, способных заполнить 
нишу под условным названием «алтайский сувенир». О значении и необходи-
мости такого сувенира говорилось еще в 70-х годах. В выпуске газеты «Алтай-
ская правда», посвященном первой выставке работ учащихся и выпускников 
Новоалтайского художественного училища, состоявшейся в октябре-ноябре 
1976 года в выставочном зале Союза художников, журналист Ю. Сорокин пи-
сал: «Не секрет, что мы до сих пор не имеем своего алтайского сувенира. Во-
круг этой темы давно идут устные дебаты, поднимает разговор пресса. Та про-
дукция, что находится на полках магазинов, далеко не всегда может претендо-
вать на звание "подарка" или "сувенира". Я говорю о так называемой "чекан-
ке", вопиюще-халтурном "выжигании" по дереву, рогу, о керамике. Над этой 
продукцией работают специализированные артели, в ряде вещей чувствуется 
известный вкус, искреннее желание сделать красиво и добротно. Однако опре-
делить лицо алтайского сувенира может только коллектив профессионалов. 
Нужны художники, тонко чувствующие тепло дерева, пластическую вырази-
тельность керамики, богатые фактурные возможности кожи, бересты, ткани и 
т. п., — художники могущие решать целые интерьеры средствами языка при-
кладного искусства [1, с.4]. 

Однако и в начале ХХІ века такой сувенир на Алтае не появился. Причи-
ны этого во многом определяются естественным уходом носителей народного 
искусства и противостоянием двух типов культур — профессиональной и тра-
диционной. И поскольку декоративно-прикладное творчество в России имеет 
свою региональную и национально-этническую специфику, то процесс подго-
товки специалистов подобного профиля всегда носит сложный, интегрирован-
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ный характер и предполагает глубокое проникновение в природу, технологию, 
этнический мир существующей традиции. А поскольку специалист, работаю-
щий в области декоративно-прикладного творчества, основанного на народ-
ных традициях, должен не просто в совершенстве овладеть основами ремесла, 
но еще и иметь глубокую теоретическую подготовку, то среди проблем в под-
готовке специалистов по народному искусству одной из основных является 
противоречие в методах обучения. С одной стороны, здесь преобладают мето-
ды, сложившиеся в обучении профессиональному искусству, с другой сторо-
ны, в обучении народному декоративно-прикладному искусству. Необходимо 
учитывать традиции народной педагогики, ученичества; важно в процессе 
подготовки специалистов декоративно-прикладного творчества учитывать 
опыт народных мастеров. 

Тем более ценны попытки возрождения практически исчезнувших про-
мыслов, предпринимаемые искусствоведами, преподавателями, художниками. 
В Барнауле сегодня нет даже выставочных залов, адаптированных под экспо-
зицию произведений художественных промыслов. Алтайские ремесленники 
пытаются создать собственную ассоциацию, с помощью которой можно орга-
низовывать выставки, продавать изделия мастеров, комплектовать музейные 
фонды. Предпринимаются попытки в направлении создания каталога ремесел. 
В связи с этим заслуживает внимания опыт художественно-производственного 
объединения «Турина гора», где, наряду с производством, занимаются также 
обучением специалистов в области художественной керамики, а также барна-
ульского профессионального училища №42, в котором с 1984 года были от-
крыты специальности «художник росписи по дереву» и «художник, резчик по 
дереву». В настоящее время обучение данным специальностям ведется и в 
других училищах края, но там преобладает узкая специализация. Специфика 
же обучения данным специальностям в профессиональном училище №42 со-
стоит, прежде всего, в многопрофильности. Так, например, наряду со специ-
альными дисциплинами, учащийся в процессе обучения осваивает гончарное 
производство, батик, станковую живопись. Это позволяет полнее раскрыть 
творческий потенциал будущего мастера, а также является неоспоримым пре-
имуществом при дальнейшем трудоустройстве. 

Главной особенностью в системе преподавания ПУ №42 является инди-
видуальный подход к каждому ученику. Ведь основное условие существова-
ния традиционной культуры — это преемственность. Значительный вклад в 
становление эффективной системы образования внесли преподаватели учили-
ща, такие известные в крае и за его пределами художники, как С. Колесников, 
С. Иванов, Т. Наговицына, С. Погодаев. Большую работу по подготовке спе-
циалистов в настоящий момент ведут А. Гунина, Н. Незбудей, С. Незбудей, 
А. Парфенов. Все они, помимо преподавания, занимаются еще и творческой 
деятельностью. Ведь дети приходят в училище с различной степенью подго-
товки, поэтому так важен личный пример мастера, ведущего специальные 
дисциплины. По мнению преподавателей, учебный процесс должен быть на-
правлен на изучение существующих направлений в искусстве, но с учетом ин-
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дивидуальности самого ученика. Лишь только в этом случае можно раскрыть 
подлинный талант, а не воспитать копииста. 

Важным этапом в истории профессионального образования явился 2002 
год, когда училище начало сотрудничать с Алтайским государственным ин-
ститутом искусства и культуры (сейчас — Алтайская государственная акаде-
мия культуры и искусств). В результате подобного сотрудничества после 
окончания училища выпускники идут на 3 курс факультета художественного 
творчества и продолжают обучение по специальности «Народное художест-
венное творчество». В Академии, наряду с такими специальными дисципли-
нами, как «художественная керамика», «художественная обработка дерева», 
«народная игрушка», учащиеся имеют возможность углубленно изучить тео-
рию и историю народной художественной культуры. 

Таким образом, подготовка специалистов в области декоративно-
прикладного искусства выходит на новый качественный уровень, что важно в 
наши дни, когда вопросы народного искусства приобрели особую актуаль-
ность не только по причине проявления массового интереса к его изделиям, но 
и потому, что в начале ХХІ века принципиально изменилось понимание соци-
ально-исторической ценности традиционной культуры. 
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Л.П. Гекман 
День первый… 

(мифологический космоантропогенез Алтая)1 

Процесс происхождения мира и человека относится к вечно актуальным 
проблемам как научного, так и обыденного сознания. Мифологическое или 
традиционное мировоззрение позволяет этносу осознавать себя как целост-
ность. Целостность же предполагает знание истоков существования мира, в 
котором он оформился. Так восстанавливается идеальный, но умопостигаемый 
пласт «надбытийной бытийности» — модель формирования Вселенной в уни-
версальных для всех мифологий мира символах. 

Задача данной статьи — «вписать» космоантропогенез Алтая в широкий 
мифологический контекст и выявить элементы мифологического параллелиз-
ма. 

Архаическое сознание, творившее модель рождения мира, вероятно, ис-
ходило из законов вполне земной, человеческой логики, объединяя абсолют и 

                                           
1 Статья выполнена при поддержке гранта 11-24-03003а/МОН «Совместный конкурс РГНФ — 
МинОКН Монголии 2011 г.». 
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его конкретное выражение. Для процесса творения мира необходим исходный 
материал, соответствующий реальным потребностям существования человека. 
Но в то же время материал должен обладать свойством вездесущности, при-
сутствовать во всех предметах и существах. Такими универсальными перво-
элементами являются вода, огонь, земля и воздух. Из этих четырех элементов 
— стихий наибольшей универсальностью обладают два первых. Вода — это та 
субстанция, которая может быть представлена как жидкость, как твердое ве-
щество — лед, как газообразное — воздух, пар. Три этих состояния воды пе-
реходят друг в друга и заключают в себе свойства остальных при существова-
нии в одном. Качество потенции в процессе творения является едва ли не важ-
нейшим, т.к. первотворение предполагает происхождение явленного из потен-
циального. Может быть, поэтому в наиболее архаических мифах в качестве 
исходной космической стихии фигурирует вода. 

Анализируя алтайский космогенез, А.М. Сагалаев замечает, что миф о 
творении мира не связывает это событие с наличным бытием какой-то хроно-
логической шкалой. Понятия «начало» и «сегодня» соотносятся, скорее, как 
причина и следствие, чем как «когда-то» и «сейчас». Все качества реального 
мира уже существовали потенциально в великом «нечто», и нужен был только 
толчок, чтобы потенциальное материализовалось в явлениях и формах. 

Мифологическая логика легко соединяет несоединимое с современной 
или, точнее, рациональной точки зрения. Описание первичного небытия дается 
в качестве утверждения: «Когда еще не было ничего…», «Это было в самом 
начале мира…» Словесному выражению подлежат только материал, действия 
и персонифицированные силы творцов. 

Миссионер В.И. Вербицкий, первый этнограф Алтая, записал текст кос-
могонического алтайского мифа: «Когда еще не было ни неба, ни земли, был 
один Ульгень. Он носился и как бы трепетал над безбрежным морем, распро-
стершись, подобно нетопырю, и не имел твердого места, где бы встать. Тогда 
ощутил он голос внутри себя: "Алдында тут, алдында тут — впереди хватай, 
впереди хватай", — и произнес эти слова, а вместе с тем, простерши руку, 
схватил перед собой. И вот попался ему камень, высунувшийся из воды. Он 
сел на этот камень, продолжая произносить: "Алдында тут, алдында тут!", — и 
думал, что творить и как творить. Вдруг из воды выходит Ак-эне (Белая мать) 
и говорит: "Что придет тебе на ум творить, скажи только: этьтым, пьютьты-
деп — сделал, свершилось, так и будет…" Сказав это, Ак-эне скрылась и более 
никогда никому не являлась. …Ульгень ощутил в себе мысль и произнес: "Э! 
Эрь пютсин, эрь пютсин! — О! Сотвори Землю, сотвори Землю!" — И Земля 
сотворилась…» [3, с.157] 

В этом тексте вычленяются три мотива, которые встречаются не только в 
мифах тюркоязычных народов, но и в космогониях других культур. Так, са-
мый близкий (пространственно) алтайскому варианту творения мира бурят-
ский миф рассказывает, как в великом первозданном океане «серебряный от-
цовский столб» встречает «золотое материнское лоно». 

Оба примера содержат намек на встречу в первозданном, изначальном 
хаосе первой оппозиционной пары: мужское начало/женское начало. Встреча 
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и взаимодействие противоположностей привела к толчку-началу творения ми-
ра. 

Подобная модель миротворчества представлена в одной из самых древних 
культур человечества — культуре Шумера. 

«… Вначале все мировое пространство было заполнено водами великого 
океана. Он не имел ни начала, ни конца. Никто его не создал, он существовал 
всегда, и многие тысячи тысяч лет не было ничего, кроме него. 

В его недрах таилась могучая праматерь всего сущего, богиня Намму. В 
ее чреве зародилась великая гора, имевшая форму полушария. Основание ее 
было из мягкой глины, а вершина из гибкого, блестящего олова. На верхушке 
обитал древний бог, праотец Ан, а внизу, на плоском диске, плававшем в 
предвечном океане, лежала богиня Ки…» [11, с.32]. 

Вавилонская версия этого мифа — «Энума элиш…» («Когда вверху…») 
звучит так: «В незапамятные времена, когда еще не было ни земли, ни небес, 
когда суша еще не отделилась от воды, в бесконечном океане существовали 
два страшных чудовища: праотец Апсу и праматерь Тиамат… 

Постепенно в бесформенных недрах водной стихии стали зарождаться 
семена новой жизни и принимать облик богов…»[4, с.75]. 

Идея первоначального появления мужского и женского начала отчетливо 
звучит в космогонии индуизма: 

«В начале не было ничего, кроме Великого Я, Брахмана… Брахман при-
нял форму Брахмы … силой мысли он разделил свое тело на две половины по-
добно тому, как расщепляется скорлупа устрицы. Одна половина была муж-
ской, другая — женской. Они взглянули друг на друга с любовью…» [9, 
с.251]. 

В скандинавской мифологии подобная оппозиционная пара тоже высту-
пает в качестве исходного толчка для творения мира: 

«Давным-давно не было ни неба наверху, ни земли внизу, и лишь огром-
ная бездна простиралась повсюду, окутанная туманом. Где-то в этой бездне 
забил источник, из которого потекли во все стороны двенадцать рек, подобно 
спицам колеса. В удалении от источника реки замерзли и покрылись льдом. 

К югу от туманного мира был мир огня. Однажды с юга подул теплый ве-
тер, и лед начал таять. Теплый воздух смешался с холодным, и появились об-
лака. Из облаков возникли снежный великан Имир и корова Аудумбла, моло-
ком которой питался великан…» [8, с.23-24]. 

Идея присутствия и участия в акте творения оппозиционной пары: муж-
ское/женское в других редакциях мифа заменяется оппозицией: сотворчест-
во/соперничество. 

В большинстве космогонических версий Алтая творцом мира является 
Ульгень — верховное божество алтайских тюрков. 

Когда еще не было человека, Ульгень увидел на поверхности моря пла-
вающую массу земли, а на ней — приросший слой глины, похожий на остов 
человека. Ульгень снял этот слой глины и пожелал, чтобы из него образовался 
человек. Так и случилось. Первое свое творение Ульгень назвал Эрликом 
(«мужественный»). Остальная масса земли, плававшая в море, стала огромной 
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рыбой, тайменем. Эрлик же отыскал Ульгеня и стал его товарищем и младшим 
братом, а после стал с ним равняться и даже возвышаться мыслью перед ним и 
с завистью помышлять: «Ах, как бы я такие же твари, как я, создал или еще 
лучше!» И все больше и больше удалялся он от Ульгеня сердцем, и охладевал, 
и наконец сделался противником и врагом Ульгеню и всем его тварям» [12, 
с.80]. 

Этот фрагмент алтайского мифа примечателен тем, что кроме основного 
материала творения — воды, он упоминает о превращении брата в противника 
(очень подробно разрабатываемая тема в мифологии, фольклоре и литературе). 
Настойчивое стремление архаического сознания к изображению в акте творе-
ния взаимодействия полярных сил как условия достижения результата свиде-
тельствует о вполне отчетливом понимании того факта, что наличие знака 
«плюс» и знака «минус» одновременно являются фактором существования 
Бытия. 

В другой версии мифа мотив соперничества/содружества развивается как 
условие успеха акта творения: 

Ульгень спустился к воде, кроме которой не было в тогдашнем мире ни 
неба, ни земли. Он думает, как начать творение. В это время к нему подходит 
некий человек и на вопрос Ульгеня, кто он такой, говорит, что пришел сотво-
рить Землю. Ульгень рассердился и сказал, что он сам не может сотворить 
мир, где уж тут пришельцу! Но человек утверждает, что знает, где взять такую 
вещь, из которой можно сотворить Землю. Ульгень смягчился и заявил, что не 
будет сердиться, если незваный помощник выполнит обещание. Человек ныр-
нул в воду, достал со дна землю и вынес ее на поверхность. 

В гелеопольской версии космогенеза мифологии Египта содержится такой 
фрагмент: 

«… Существовал первобытный океан, чьим воплощением мыслилось бо-
жество Нун. Затем его воды начали постепенно спадать, из них появился кусо-
чек суши — первохолм Бен-Бен. На холме само собой образовалось золотое 
яйцо, из которого появилось солнце (Атум) в образе птицы. 

…На холм Бен-Бен опустилась гусыня/гусь (воплощение Атума), снесла 
яйцо, породившее солнечное божество» [9, с.8]. 

Идея изначального яйца (холма яйцевидной формы) содержит мысль о 
трансформации неживого в живое, и этой мысли предшествует носитель по-
тенциального живого — водоплавающая птица, которой под силу соединить 
воплощаемые водой качества. Как универсальна вода, так вездесуща водопла-
вающая птица: она может существовать над землей — в воздухе, на земле, на 
воде и под водой. Она связывает воедино три сферы будущего мира, намечая 
их границы и придавая им законченную форму — изначального яйца, где до 
поры формируются из зародыша все предметы и явления грядущего мира. 

Творение мира из яйца/зародыша известно мифологиям Индии, Китая и 
др.: 

«Вначале не было ничего, кроме воды. Воды возникли ранее всех иных 
творений. Они породили огонь. Огнем же в них рождено Золотое яйцо… Из 
Золотого зародыша в яйце возник прародитель Брахма. Он расколол яйцо. 



34 

Верхняя часть скорлупы стала небом, нижняя — землей, а между ними Брахма 
поместил воздушное пространство» [4, с.253-254]. 

«…Когда небо и земля еще не были отделены друг от друга, Вселенная 
была похожа на огромное куриное яйцо. Сам по себе зародился в том яйце 
Пань-гу, уверился в прочности неба и через восемнадцать тысяч лет схватил 
неизвестно откуда взявшийся топор и проломил скорлупу яйца. Все легкое и 
чистое, что находилось в яйце, поднялось наверх и стало небом, а все, что бы-
ло тяжелого и грязного, опустилось и стало землей» [6, с.154-15]. 

Итак, вода, яйцо, водоплавающая птица, растущая земля, борьба и един-
ство противоположных сил — вот те двигатели, которые создали из бесфор-
менного хаоса упорядоченный космос. 

Популярность и универсальность названной системы символов несомнен-
ны, и это еще раз подтверждают более поздние сюжеты культур, испытавших 
серьезное влияние монотеизма. Так, легенда, записанная в XIX веке на евро-
пейской территории России, снова возвращает читателя к той же символике, 
несмотря на значительную трансформацию изначальной модели: 

«Было время, когда не было ни земли, ни неба, а была одна вода. И спус-
тился Саваоф на землю и спросил: “Кто зде е?” И откликнулся сатана и рек: "Я 
зде е". И спросил Саваоф сатану: "Есть ли где земля? Не видал ли?" — “Есть 
на дне моря”, — отвечал сатана. — "Сходи же на дно моря и достань земли". 

Обернулся сатана гоголем, нырнул на дно морское и в рот земли напихал. 
Но поколь оттоль подымался, водой размыло землю, и он вынырнул ни с чем. 

Саваоф послал его другожды. Но и на другой раз то же случилось. Стыд-
но стало сатане, а Саваоф его укоряет и говорит: "Немощен, брат, ты. Иди в 
третий раз, да вот на дне морском увидишь икону — Деву с Младенцем, на 
камени стоящу; благословись у младеня и тогда возьми земли". Нырнул сатана 
в третий раз: сделал так, как велел ему Саваоф, и принес земли. Взял Саваоф 
эту землю и рассеял в восточную сторону, и стала чудная, прекрасная земля. И 
спросил Саваоф сатану: "Вся ли тут земля?" — "Вся", — сказал сатана, — а 
сам держит частицу за щекой. А земля стала прибывать, а щеку стало разду-
вать. 

Видит сатана, что не обмануть ему Саваофа: взял да и рассеял ту землю в 
северную сторону, и стала та земля холодная, холмистая и нехлебородная» [10, 
с.221]. 

В этом тексте причудливо переплетены мотивы древнейшей схемы кос-
могонического процесса, персонажи Ветхого и Нового Заветов. 

И все же сквозь пласты новообразований отчетливо просматриваются все 
ранее упомянутые мифологические символы: вода, земляная гора под толщей 
воды, водоплавающая птице («обернулся сатана гоголем»). И в этом сюжете 
акцентировано противоборство/сотрудничество оппозиционной пары — Сава-
оф/Сатана. 

Любопытно, что вариант алтайского космогонического мифа, где Эрлик 
«портит» землю, сотворенную Ульгенем, А.М. Сагалаев поясняет следующим 
образом: холмы, кочки, болота, камни, возникшие на ровной и гладкой по-
верхности, — это не вредительство Эрлика, а скорее, наоборот. Эрлик вносит в 



35 

природу необходимое разнообразие, во-первых, и обеспечивает сферу обита-
ния для всего живого, что будет населять созданную землю. 

Мотив удаления Эрлика после его ссоры с Ульгенем развивается так: 
Ульгень говорит: «Пусть тебя не будет на этой земле». Эрлик выслушал и ска-
зал: «Дай мне столько места, сколько занимает конец моей палки». Ульгень 
отказал ему: "И этого не дам". Человек (Эрлик) стоит и плачет. Тогда Ульгень 
с сердцем сказал: "Ну, возьми это место! Что ты из него сделаешь?" При этих 
словах тот человек провалился сквозь место, которое выпросил, и его не ста-
ло» [12, с.81]. 

Уже этот фрагмент указывает на продолжающуюся созидательную дея-
тельность Эрлика, который завершает процесс творения. Сформировавшаяся 
земля сверху окружена многослойной полусферой небес, идея которых заклю-
чена в многочисленных упоминаниях о земляной горе других мифологических 
текстах, а также в мотиве водоплавающей птицы. Плоскость земли создана 
творцами-соперниками, а мотив удаления Эрлика завершает и творческий акт, 
и целостность формы мироздания. Несомненно, нижний мир — это вторая по-
лусфера, замкнувшая землю, как среду обитания смертных. 

С завершением акта творения мироздания не заканчивается созидательная 
деятельность побратимов/противников: происходит процесс заселения средне-
го мира. 

Древнетюркский миф, записанный в XV веке, рассказывает об эволюци-
онном антропогоническом процессе. Человек возникает как производное из 
уже созданной земли и всегда существовавшей воды. 

«…В пещере была ямка, напоминавшая формой фигуру человека. Вода 
принесла в ямку глины. Под влиянием тепла влажная глина ожила и стала че-
ловеком» [13, с.98]. 

Алтайские мифологические версии антропогонического процесса разви-
вают этот сюжет и представляют акт творения человека как деятельность де-
миургов, причем, строительным материалом для человека, как и для вселен-
ной, оказываются вода и глина/земля. Видимо, глина конкретнее понятия 
«земля», т.к. «земля» — это и почва, и среда обитания человека, и средний мир 
вообще, а глина — пластичный материал, пригодный для лепки, твердый и 
прочный после просушивания, имеющий цвет, соотносимый с цветом челове-
ческого тела (не случайно, видимо, в традиционных культурах бог — творец 
лепит из глины разного цвета черных., желтых, красных и белых людей и рас-
селяет их по территориям — местам существования соответствующих сортов 
глины). Должно быть, глина становится телом человека и в силу своей способ-
ности к обратному процессу она может потерять приданную ей форму и опять 
обратиться в часть земли, в первовещество. Короткое время существования 
человека как производного от первостихий, первовеществ обеспечено ему, как 
правило, божеством, чье дыхание сообщает временное богоподобие человеку. 
Г. Башляр, размышляя о взаимодействии стихий, приходит к выводу о наибо-
лее продуктивном сосуществовании стихий земли и воды, поскольку в резуль-
тате их соединения возникает нечто третье: тесто для замеса (Башляр). Веро-
ятно, путем наблюдений за практическими действиями или интуитивно архаи-
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ческое сознание уловило эту закономерность и применило ее в антропогони-
ческих мифах как доминантную. 

«…Ульгень сотворил семь человек мужского пола… Кости человека сде-
ланы из камыша, а тело из глины. Устроив остов человека, Ульгень дунул в 
уши и в нос, и тогда человек стал живым и разумным. Когда он дунул в уши, 
тогда душа вошла, а когда дунул в нос, тогда ум вошел». 

Это не единственный вариант алтайской антропогонии. Существуют 
своеобразные синтетические сюжеты, вбирающие в себя древнейшие и более 
поздние мотивы, но сохраняющие некие принципиальные моменты, универ-
сальные понятия, известные всем мифологиям мира и трансформированные 
национальной традицией и временем бытования. 

«… Когда еще не было человека, Ульгень увидел на поверхности моря 
плавающую массу земли, а на ней приросший слой глины, похожий на остов 
человека. Ульгень снял этот остов и пожелал, чтобы из него образовался чело-
век. Так и случилось…» [12, с.83]. 

Мы знаем, что в упомянутом варианте антропогонии акцентируются пер-
вичные космогонические элементы: этим первым человеком является Эрлик 
— будущий соперник и соратник верховного бога Алтая, но факт творения 
существа, называвшегося человеком из глины и воды, весьма показателен. 

Миф как факт мировоззрения, осознания и умопостижения мира, не мо-
жет быть изначально целостным. Оформленные в слове фрагменты событий 
либо обрастают подробностями, либо опровергаются последующими веками и 
поколениями. Но культура человечества не состоялась бы, если бы некие ис-
ходные понятия не сохранила его память. Мифопоэтический контекст мира 
создается из таких фрагментов, складываясь в причудливую, но целостную 
картину. Вот эти фрагменты мировой антропогонии: древнейший из шумер-
ских мифов рассказывает, как умножилось племя небожителей и стали боги 
страдать от нехватки пищи. Тогда праматерь Намму обратилась к богу Воды 
Энки с просьбой сотворить богам помощников. Из тела Намму (глины) Энки и 
Нинмах, омочив руки в воде, стали лепить фигурки людей [9, с.34-35]. 

Гераклеопольская версия древнеегипетской антропогонии звучит так: 
«Благодарен божественный Хнум, сын Нуна. Исходит от него сладостное ды-
хание севера. Вдохнули его рожденные им боги, вдохнули его вылепленные 
им на гончарном круге люди, пронзало оно все, что имеет форму, движется и 
живет» [9, с.10]. 

Бог Хнум считался подателем воды, хранителем истоков Нила, так что в 
самом имени творца человека заключена идея воды как первовещества. При-
сутствие гончарного круга позволяет определить и материал для создания лю-
дей — глину. 

Китайские антропогонические сюжеты, кроме прочих вариантов, знают и 
соотносимый с рассматриваемыми алтайскими версиями, где упоминаются 
глина и вода. Так, богиня прародительница Нюй-ва, сидя на берегу пруда, взя-
ла кусочек желтой глины и, глядя на свое отражение, вылепила фигурку де-
вочки. Коснувшись земли, девочка ожила. Тогда Нюй-ва стала лепить фигурки 
девочек и мальчиков, а когда устала, втоптала в мокрую глину конец веревки и 



37 

стала стряхивать с нее капли, которые, падая на землю, превращались в людей 
[9, с.336]. 

Идея творения человека из земли соединена в античной традиции с сюже-
том мифа о Потопе. Девкалион и Пирра — супружеская пара, спасшаяся во 
время бедствия, бросают камни через плечо, которые превращаются в людей, 
вновь заселивших землю. Тема камня, казалось бы, выпадает из предполагае-
мого семантического ряда, но текст мифа включает в себя эпизод, где героям 
во время сна явилась Фемида и повелела взять кость (кусок из тела матери) и 
бросить через плечо. Таким куском тела или костью является плоть богини 
плодородия и земледелия Деметры. Ассоциативный ряд, связанный с именем и 
атрибутикой богини, включает в себя прежде всего ее тело: глину, землю, гли-
няный камень. 

В другом варианте греческого мифа людей вылепил из глины мудрый 
Прометей в фокидском городе Панопее [7, с.72]. 

Мифология примитивных, или традиционных, культур подробно разраба-
тывает тему творения человека богом из глины. Так, аборигены острова Ну-ху-
роа считают, что их предки слеплены из глины богом Дуадлера и оживлены с 
помощью божественного дыхания. 

Даяки из области Сакаррон в британской части острова Борнео рассказы-
вают несколько легенд о сотворении людей, из которых самыми популярными 
являются такие, где бог по имени Салампандаи молотком придает глине фор-
му младенцев, которые потом появятся на свет. 

Туземцы острова Ниас, лежащего на юго-запад от Суматры, вспоминают, 
как некогда верховный бог Луо Захо, купаясь в озере/небесном ручье, увидел 
свое отражение. Он взял горсть земли и вылепил из нее фигурку. Потом Луо 
Захо поднес ко рту человечка ветер, и человечек заговорил [14, с.19-21]. 

Сохранившиеся в фольклорных жанрах элементы славянской антропого-
нии восходят к апокрифическим источникам и памятникам древнерусской ли-
тературы XIII-XVI вв., в частности, к сочинениям Кирилла Туровского и к 
«Притче о теле человеческом, и о душе, и о воскресении мертвых». В XIX веке 
записана легенда «О Ное Праведном», где спасшемуся после Потопа Ною яв-
ляется Господь и говорит: «Ну, Ной, живи на земли, радися, пладися!» — 
«Госпыди, скора ж ат мине ат аднаво белый свет нарадитца?» Гасподь гава-
рить: «Ты мужика сваляй из глины, а гаспод из пшенишныва из теста» [1, 
с.92]. 

Вероятно, архаическое сознание, последовательно упорядочивая мир, ис-
ходило из практических наблюдений, соединяло посредством создания ассо-
циативных рядов сложнейшие модели мира и его элементов как в относитель-
ной автономии, так и в причудливых системах взаимодействий и взаимовлия-
ний. Мир, возникающий в результате понятных действий и явлений, сам ста-
новится понятным и удобным, тем более что человеку в его практической дея-
тельности известно, как поддерживается порядок в мире, его соразмерность и 
гармония. 

Система мироздания, постепенно упорядочиваясь и заселяясь людьми и 
животными, находится в непрерывном движении. Это движение осуществля-
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ется по разным параметрам и направлениям, оно одновременно созидательно и 
разрушительно. Зыбкое равновесие мира обеспечивается соразмерностью кон-
структивных и деструктивных начал как выражением полярных качественных 
знаков демиургов. 

Ульгень и Эрлик, уже поделив мир на сферы влияния, среду обитания ка-
ждого божества, продолжают акт творения по тому же принципу соперничест-
ва/сотворчества. Мы помним, что Эрлик завершил творение мира, пробив себе 
в земле вход в отныне свой собственный, нижний, подземный мир. Но, уда-
лясь от Ульгеня, Эрлик продолжает помогать ему. Варианты текстов расска-
зывают, как, подняв посох из земли, Эрлик вытаскивает уцепившегося за пал-
ку зубами кабана, лягушку, которая держалась за хвост кабана, и множество 
других гадов, «один за другого прицепившихся». Более того, Эрлик исправля-
ет многие ошибки Ульгеня. Так, именно он вдувает в человека, созданного из 
глины и камыша, душу: он дул в уши, играя на железном комусе «о девяти 
язычках». Т.е., параллельно оживлению человека Эрлик изобретает музыкаль-
ные инструменты, как, вероятно, и саму музыку — синоним музыки мира, му-
зыки созидания, музыки сфер. 

Соперничество творцов всегда оказывается плодотворным. Ульгень тво-
рит собаку, но лишает ее шерсти. Эрлик помогает собаке обрести ее настоя-
щий вид. Ульгень творит лошадь. Эрлик, тоже желая создать нечто похожее, 
производит животное с высокой шеей, но вынутой к земле. Получается верб-
люд. 

Трудно сказать, какая идея преобладала в процессе создания мифов: идея 
соперничества по принципу «Кто лучше?» или идея соперничества по принци-
пу «И я тоже могу!» Вероятно, и то, и другое, и еще многое из того, чем руко-
водствовался человек и в своей практической, и в созерцательной жизни. 

Несомненность, универсальность поляризованной модели бытия срабаты-
вает на всех уровнях. Человек является венцом творения только в сознании че-
ловека, обуреваемого гордыней. В действительности же он — только мель-
чайшая частица того громадного целого, что живет вечно по своим, недоступ-
ным людям законам. Вечный Космос генерирует свои идеи, вечные боги яв-
ляются таковыми только в представлениях смертных. Их заслуга заключается 
в том, что они создают и сохраняют зыбкую гармонию мира. 
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Н.А. Дивакова 
Музыкально-звуковая основа общности культур народов Алтая 

Актуальность изучения континентальных, провинциальных (субконти-
нентальных), областных и других видов историко-этнографических общностей 
как типа историко-культурных общностей человечества сегодня усиливается с 
возрастанием роли культуры как основного стабилизирующего и цементи-
рующего начала общества. Мало того, многие ученые фиксируют, что в со-
временных условиях культура становится наиболее полноценной компонентой 
общества и от нее, а не только от экономики, зависит будущее людей, челове-
ческих коллективов и всего человечества. В сегодняшней ситуации стремле-
ния к достижению высокого приоритета духовности, интеллектуальности 
культура все чаще определяет развитие общества, становится относительно 
самостоятельной от экономики сферой, хотя, конечно же, сохраняет свое ме-
сто в обществе и через связи «культура в экономике» и «экономика в культу-
ре» [1]. 

Население Алтая и Алтайского края представлено различными уникаль-
ными народами, культуры которых обладают своей спецификой. Решение 
проблемы их интеграции лежит в русле решения вопроса культурной общно-
сти, корни которой могут находиться, по нашему мнению, в рамках психофи-
зиологических особенностей человека. Ценностные компоненты культуры на-
родов так или иначе связаны с их религией. Культура Алтая представлена 
множеством разнообразных религиозных представлений, от язычества до раз-
личных версий монотеизма, что позволяет отслеживать процессы культуроге-
неза на современной практике. 

Как известно становление культуры связано со становлением человека, 
т.е. выделением его из мира животных, появлением у него собственно челове-
ческого. Этот процесс связан с двумя важнейшими этапами: с одной стороны, 
освобождением руки, появлением хватательной и контактной зоны; с другой 
стороны, прозрением глаз и формированием языка. А. Леруа-Гуран полагал, 
что уменьшение челюсти человека превращает морду животного в лицо, а рот 



40 

— в орган артикуляции звука. Сходство хватательных способностей руки и ар-
тикуляции звуков базируется не только на неврологической связи руки и лица, 
но и на структурном параллелизме. Ощупывание предметов и произнесение 
звуков имеют сходную структуру активного действия. Звук речи движется к 
уху слушателя, он трансформируется в ощущение, и наоборот [2]. Чтобы адек-
ватно понять роль уха в освоении мира человеком, важно учитывать, что этот 
орган развивался параллельно с развитием руки и лица. «Нельзя согласиться с 
тем, что ухо, как пассивный орган, не приспособлено для активного освоения 
мира. На самом деле изолировать ухо от слуха, который основан на схватыва-
нии звуков, — это то же самое, что отделять кожу, как орган рецепции, от ак-
тивности руки» [2, с.267]. 

Младенец берет предметы руками и тянет их в рот. Таким образом, ощу-
щение и вкус — первичные акты постижения мира. Пробовать на вкус и тем 
более поглощать предметы — это кажется наиболее интимным общением с 
вещами. Оральная связь — это самая интимная связь кормящей матери и ре-
бенка, самое прочное единство. Отношения с другими людьми, в процессах 
социализации и инкультурации, так или иначе, строятся на этой основе. Тоска 
человека по такому единству утоляется, по мнению Б.В. Маркова, голосом ма-
тери, находящейся первое время в самой близкой коммуникации с ребенком, 
позже, чувство единения сохраняется в процессе пения и восприятия музыки 
[2]. Любое участие человека в музыкальном процессе стимулирует сокраще-
ния мышц в его оральной зоне и тем самым пробуждает его первичное психо-
физиологическое состояние. 

Специалисты по антропогенезу начинают поиски человеческого с первого 
осмысленного слова, а в магических обрядах видят зачатки познавательного 
отношения к миру. Данные психоакустики свидетельствуют, что вхождение в 
культуру человек осуществляет значительно раньше, уже шестимесячный за-
родыш реагирует на голос матери, не на смысл произносимых слов, а на их 
звучание. С. Пинкер считает, что дети рождаются на свет с языковыми навы-
ками. Когда звучат монотонные звуки, дети сосут грудь медленно, когда звуки 
меняются, они сосут энергичнее. Психоакустики установили, что младенцы 
активнее сосут под звуки родной речи и медленнее — под звуки чужой. Имен-
но звуки материнского голоса становятся для него частью среды, в которой он 
чувствует себя в безопасности [2]. Тональность голоса матери (просодии — 
мелодики, постановки ударений и ритма речи) определяет то, какие звуки он 
будет выбирать среди уличного шума, какие мелодии будут брать его за душу. 
Грамматика материнской речи довольно сложна. С. Пинкер полагает, что роль 
материнского языка сродни вокализации у животных. «В материнском языке 
есть вполне понятная мелодика: подъем и спад интонации для одобрения, се-
рия резких взрывных стаккато для запрещения, восходящий тон для привлече-
ния внимания и плавное низкое мурлыкание легато для успокоения»[2, с.288]. 

М. Кляйн считал, что ситуация кормления связана с формированием ли-
бидозных импульсов, так как основной эмоцией младенца является жадность. 
Таким образом, оральное восприятие реальности является базисной процеду-
рой дальнейших форм инкультурации человека, принципиально иной интегра-
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ции людей. Сходную мысль высказывает и М. Мак-Люэн, по мнению которого 
звучание речи является, прежде всего, совокупностью узнаваемых мелодий, 
которыми звучат послания. Их первичное назначение состоит не в том, чтобы 
служить средством передачи информации, а в том, чтобы формировать кол-
лективное тело тех, кто коммуницирует. 

Итак, голос и слух обслуживают межчеловеческие взаимодействия. Гово-
рящий и слушающий слышат одно и то же и объединяются в некое сообщест-
во, значимыми для такой аудитории являются ритмика, музыка, риторика ре-
чи, личная память певца-сказителя. Данный процесс может послужить плодо-
творной основой интеграции людей с самыми специфичными культурными 
традициями, но настроенными на слышание мира. Звуковая коммуникация ге-
нетически проистекает из транса, экстаза, сакральности шамана, который и яв-
ляется прототипом рассказчика. Языческие представления алтайских народов 
построены на чуткости человека к голосу природы, предков и проводников 
между этими мирами. Веками выработанный язык подобного общения во мно-
гом строится на звуковых компонентах (возгласы, пение, звуки бубна). 

По мнению И.Г. Гердера, язык понимается как игра звучащего мира и 
слушающего человека. При этом речь идет о способности слышать не только 
другого человека, но и мир, природу, самого себя. М. Хайдегер считал слух 
важнейшим условием языка. По его мнению, слушание конституитивно для 
речи. И как словесное звучание основано на речи, так акустическое воспри-
ятие — на слушании [3]. Изобретение письма произошло на основе речи. 
Раньше чтение текста сопровождалось проговариванием. Печатный текст ус-
корил чтение, усилил роль глаза. По мнению М. Мак-Люэна, фонетический 
алфавит редуцировал все чувства, которые взаимосвязаны с устной речью, к 
визуальному коду [2]. Греческая культура считается визуальной, ибо теория 
понимается как усмотрение, а между тем роль голоса в ней была столь велика, 
что на агоре побеждал тот, кто красиво и убедительно говорил. 

Классическая коммуникативная система, основанная на письменности, 
пользовалась языком как знаками, сила и степень воздействия которых на по-
ведение людей определяется не внешней формой, а внутренним значением. 
Современные масс-медиа опираются на аудиовизуальные знаки, которые ни к 
чему не отсылают, а обладают прямым воздействием и буквально «гипнотизи-
руют», завораживают людей. По мнению Б.В. Маркова это кажется концом не 
только книжной культуры, но и культуры вообще, включая философию. На 
самом деле речь должна идти о трансформации философии, ее основной темой 
должна стать аналитика звуков [4]. В первоначальном виде акустическая куль-
тура сохраняется в религиозных культах, будь то шаманские либо церковные 
ритуалы. 

Обращение к защите образов от слов произошло сравнительно недавно 
благодаря акциям постмодернистских художников, восставших против засилья 
смыслового фермента искусства. Коммуникативная революция, свидетелями 
которой мы стали сегодня, сопровождалась сменой носителя сообщений. Ме-
диумами стали не слова и понятия, а звуки и образы, то, как мы ориентируемся 
в мире звуков и образов, определяется не их собственными магнетопатически-



42 

ми способностями, а культурой. Необходимо понимать, какие образы и мело-
дии в нашей соновидеосфере способствуют воспитанию людей. Например, 
Платон одобрял исключительно героические песни и настаивал на изгнании 
таких рапсодов, которые размягчают сердца юношей. Б.В. Марков считает, что 
сегодня эта проблема не может быть решена столь однозначно, однако обще-
ство должно осмыслить свою политику в отношении звуков и образов, кото-
рые стремительно вытесняют знаки традиционной книжной культуры [4]. 

Первоначально знаки наделялись онтологической, сакральной энергией. 
Они считались посланиями бытия или богов и предписывали не столько ос-
мысление, сколько непосредственное исполнение. Изучение разного рода ри-
туалов и священнодействий обнаруживает, что знаки определяли поведение 
людей не столько благодаря значению сообщения, которое оценивалось как 
истинное или ложное, сколько своим видом или звучанием. Такие знаки не 
просто представляли информацию о бытии, а выступали квантами его чудо-
действенной энергии. 

Б.В. Марков предлагает отказаться от вопроса о том, что первично: мысли 
или эмоции, по крайней мере, когда речь заходит о происхождении языка. Ему 
кажется бесспорным, что первичный язык сформировался как язык мифов и 
сказаний, восхваляющий богов и героев. В этом можно видеть праформы фи-
лософского и даже научного мировоззрения. Но он постоянно напоминает, что 
миф и сказания — это даже не рассказ и тем более не прототеория, а узнавае-
мая мелодия, объединяющая коллектив на основе того, что можно назвать ма-
теринским языком. Примером могут послужить многие ритуалы алтайских 
шаманов. 

Учитывая необычайную популярность в современной жизни ресторанов, 
ночных клубов, кафе очевидна актуальность для современного человека поис-
ка способа единения на основе глубинных, оральных функций его организма. 
Совместная еда, музыка, пение, танцы интегрируют людей принципиально по-
иному, чем книги [2]. Данный механизм лежит в основе таинства евхаристии, 
объединяющей и вкушение пищи, и восприятие церковного пения. 

Религиозное пение — это особая сфера проникновения во внутреннюю, 
интимную зону слуха, показывающее ключ к райским вратам и приглашающее 
в путешествие к настоящему дому, на настоящую родину. Подобный пример 
пения есть и в языческой мифологии. Миф о сиренах намекает на то, что му-
зыка обладает какой-то непостижимой властью, возможно, высочайшей вла-
стью над человеком. Истина лакановской истории о зеркале в том, что услови-
ем образования Я является не образ в зеркале, а слуховой, вокальный образ. 
Слушая песню, человек заключает пакт со своим будущим, принимает и ждет 
другого как друга, ожидание встречи с которым и подготавливает музыка [3]. 
Творцы и исполнители музыки знают, что музыка — это не образ и не сооб-
щение, что слова песни значат гораздо меньше, чем мелодия. По мнению не-
которых историков, греческая речь не просто говорилась, а пелась. Такой ре-
читатив еще кое-где встречается в некоторых местах нашего государства, где 
люди как бы поют слова. Это свидетельствует о первичном воздействии на 
наше ухо тональности голоса другого, в смысл его речи мы вдумываемся поз-
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же, мелодия же действует на дорефлексивном уровне. «Поющий человек не 
творит образы, а поет песню, обещающую встречу со своим Я, он исполняет 
свой гимн. Лейтмотивом гимнов являются магические такты и звучания, со-
хранившиеся в первичной памяти. Эти архаические волшебные мелодии были 
зовом небес. Повторяя их, я сам начинаю звучать; и я такой, как я звучу. В 
песне я как бы становлюсь прекрасным звучащим шаром, чистым высоким 
звуком, плывущим в небесной синеве. Песня — это обещание, в ней звучит 
мир» [2, с.259]. 

Современная наука не отрицает тот факт, что, в сущности, всякое целое 
имеет собственный мотив, транслируемый в диапазоне слышимой и неслыши-
мой музыки. Более того душа человека исполнена скрытой, неслышимой 
обычному слуху гармонии. Трудности ее восприятия заключаются в том, что 
наступающая внезапно слышимость неслышимого сама дает о себе знать, од-
новременно являясь при этом физиологически недоступной для человека, как 
ультразвуковая сенсорика. Услышав неслышимую ноту космического порядка, 
правильно организованное восприятие человека не может спутать ее ни с чем, 
однако передать представление о небесных аккордах отсутствующему слуху 
крайне затруднительно. 

Первообраз важнейших в человеческом мире вещей носит имя «эйдос» 
(«вид» в переводе с греческого), но ему подобает, с точки зрения 
А.К. Секацкого, другое имя — кайрос. «Кайрос имеет прямое отношение к 
судьбе, к трагедии, к способу присутствия истины в повседневности. Кайрос 
был бы важнейшим термином внутренней хроносенсорики, музыкально-
темпоральным коррелятом всякого «единства происходящего», но полнота 
хроносенсорики, говоря словами И. Канта, есть удел "иного возможного разу-
ма"» [5, с.161]. Подмена «неслышимого» «невидимым» открывает новую 
грань философии, крайне непривычную для человека, так как «человек разум-
ный» одновременно может быть охарактеризован и как «человек немузыкаль-
ный», неспособный воспринять первоисточники звучания МетаОргана. Хро-
ническая «немузыкальность» человека превращается в его обделенность, не-
достаточность, ведь «невидимое» есть гораздо более слабая степень трансцен-
дентности, чем «неслышимое». Существует многовековая парадоксальная тра-
диция, ставшая веским основанием для того, чтобы трактовать истинное бытие 
как неслышимое. Возникает ощущение, что человек либо забыл факты собст-
венной физиологии, подтвержденные современной акустикой, либо лишен по-
нимания значимости роли звуковых явлений в процессах становления собст-
венной культуры, в процессе превращения человека в Человека. 

Глубинная ритмология (при наличии умения и желания ее воспринимать) 
позволяет выделять группировки событий, которые не связаны видимыми 
причинами. Единое может быть расслышано там, где оно никак не просматри-
вается с позиций линейного детерминизма, не фиксируется оптикой линейной 
рефлексии. Так из усмотренных причинных связей в их обозримой последова-
тельности рождается история, а трагедия рождается из духа музыки. Более то-
го, трагедия в понимании Эсхила, Софокла и Геродота, оказывается ближе к 
духу Музыки, чем инструментовка собственно музыкальных произведений, 
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изначально находящихся в плену у слышимости [5]. Эмпирическая музыка, 
адресованная только человеческому уху, метамузыка касается глубинных ме-
ханизмов сознания человека, задействованных в постижении мира. Именно, 
последняя лежит в основе ритуальных действий шаманов и церковных религи-
озных служб. 

Эмпирическая музыка, как принципиальная гетерофония, дает многочис-
ленные примеры сбоев слышимости. Многочисленные помехи ее трансляции 
(звучание фоном, неподходящая для восприятия ситуация, плохое ее качество) 
и самопрезентации мотива (изобразительная музыка) оборачиваются неполно-
ценной, а иногда совершенно извращенной событийностью, заставляя кайрос, 
в роли регулятора, лишаться своей достоверности. Подобные сбои акцентиру-
ют внимание человека на значимости звуковых процессов, зачастую остав-
шихся не оцененными современной наукой о культуре. Печальные последст-
вия торжества гетерофонии отчетливо осознавал Платон — отсюда его призы-
вы запретить некоторые музыкальные лады (например, ионийский) в идеаль-
ном государстве. Отсюда же и беспрецедентно серьезное отношение к музыке, 
к звучанию мира в эпоху романтизма. 

Какими нюансами ни обладала бы культура народа или эпохи, инстинкты 
и первичные возможности человека сами расставляют все по своим местам. 
Зрение, очевидно, обладает определенным углом, ощутимыми границами, оно 
конечно. Если проводить аналогии со слухом, — его границы значительно 
шире. В момент опасности человек редко полагается на свое зрение, он «пре-
вращается» в слух, хотя в обычной жизни большую часть информации о мире 
мы получаем благодаря зрению. Именно поэтому А.К. Секацкий вносит по-
правку в единственное оценочное суждение по поводу сотворения мира. В 
русском переводе звучит оно как «И увидел Бог, что это хорошо». Но увидеть, 
обозреть, даже Божественным зрением можно лишь небольшую часть мира, 
«констелляцию хороших форм, пресловутые неподвижные и неизменные эй-
досы. Динамический аспект происходящего регистрируется свыше только ак-
кордом, созвучием. Симфоничность неслышимой музыки — вот что могло 
«усладить» Божественный слух и вызвать столь непосредственную оценку. В 
строе расходящихся и сходящихся неслышимых созвучий получают свое объ-
яснение и контрапункт естественного отбора и трагический кайрос истории. 
Принципы метамузыки сохраняют свою регулирующую силу там, где не рабо-
тает ни линейная телеология, ни даже предустановленная гармония: ее недос-
таточно для объяснения обратной связи, волнующей встречи Творца со своим 
творением. Царство Господне с непременно поющими ангелами напоминает 
не вселенский Дом художника, а, если угодно, Дом Композитора. Смещается и 
акцент в вопросе о несовершенстве устройства мира» [5, с.170]. 

На первый план неизбежно выходит пробел восприятия: неспособность 
фиксировать время в его безостановочном движении, возможного только при 
восприятии звучания, длительностей, ритма. «Немузыкальность», в высшем 
смысле этого слова, можно назвать роковым отсутствием еще одного чувства 
человека. Возможность расслышать аккорд правильно настроенной лиры — 
упорядоченного космоса, включая космос социальный, могла бы оказаться 
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решающим, неотразимым аргументом для устройства бытия современности, 
для возрождения духовности человека, разрешения множества национальных 
и этнических конфликтов. 

Характеристикой современного человечества является острая хроносен-
сорная недостаточность. Глухота, нечувствительность к метамузыке являются 
источником многих недоразумений, путаницы, рассогласований между куль-
турами. А.К. Секацкий считает верной такую формулировку: «"И услышал 
Бог, что это хорошо", но, как известно, пути Его неисповедимы, и Он не поже-
лал сохранить диапазон Метамузыкальной трансляции для смертных разум-
ных существ, по крайней мере, на срок их пребывания в земной юдоли. Посе-
му уделом смертных стало скорбное бесчувствие, не преодолеваемое никакой 
рефлексивной изощренностью. Предупреждающие и увещевающие голоса не-
многих, способных услышать игнорируются, ибо частоты их объективной 
подтверждаемости столь же далеки от порога общего чувства, как и данность 
мира в ультразвуковом диапазоне» [5, с.171]. В результате, единственная уни-
версальная возможность общения культур игнорируется, а всеобщностью на-
деляется логика. 

В сфере логики у музыки, в доказательство ее всеобщности, есть тоже 
достаточно весомые аргументы. Б.В. Асафьев усматривал зерно универсально-
сти музыки в понятии «интонирования». «Творческие замыслы художника 
становятся ясностью для общественного сознания через проявление интона-
ции…» [6, с.336]. В широком смысле интонация — это и текучесть форм, их 
сопряжений, непрерывность развертывания художественной мысли. Разверты-
вание мысли с её непрерывным качественным изменением и обогащением — 
всеобщее свойство мышления в художественных образах. Эта непрерывность 
сознания откристаллизовывалась в речи как природной форме выражения че-
ловеческой мысли, а с нею и в музыке как самостоятельном типе творческого 
сознания. Ценность обобщений, сделанных Б.В. Асафьевым, состоит в том, 
что он раскрыл «музыкальную интонацию» и «интонирование» как категории, 
связанные с закономерностями всякого человеческого интонирования как су-
щественного проявления мысли. 

Какой бы ни была специфика культуры народа, фундаментом ее являются 
процессы возделывания, самосовершенствования, духовного развития челове-
ка на основе всех сфер его чувственности. Роль музыкально-звуковой сферы 
восприятия мира необычайно велика, так как она обладает мощнейшей объе-
диняющей силой. Изучение, сохранение и трансляция музыкально-звуковой 
культуры народов Алтая и Алтайского края способствует воспитанию после-
дующих поколений в атмосфере истинных ценностей, направленных на чело-
века и во имя человека. 
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С.П. Суразакова 

Горные народы в меняющихся условиях 

(к вопросу о противоречиях интеграции традиционного хозяйства горных территорий 
в межрегиональную и общенациональную экономическую систему) 

Выявление противоречий, связанных с проблемами интеграции традици-
онного уклада жизни (в том числе и хозяйственного) в существующую эконо-
мическую действительность, сопровождается необходимостью понять, сори-
ентироваться в ситуации, в которой сегодня находится российская экономика, 
будучи неотъемлемой частью мировой экономики. В этом случае будет понят-
но направление, в котором целесообразно выстраивать систему хозяйственной 
деятельности региона с точки зрения сохранения практики традиционного 
природопользования и ее интеграции в территориальную экономическую сис-
тему. 

Мировая система разделения труда, формировавшаяся в течение послед-
них двадцати лет (фактически с момента распада СССР), сегодня характеризу-
ется достаточно жесткой структурой, в которой формирование в национальной 
экономике новых отраслей или же расширение существующих (особенно сла-
бо развитых) становится крайне сложным. Кроме того, установка на конку-
ренцию между регионами также снижает эффективность региональной поли-
тики, так как ориентация на «конкурентные преимущества» приводит к тому, 
что экономическое развитие региона ориентируется не на реальные потребно-
сти общенациональной экономики, а на всплески рынка, причем нередко речь 
идет о товарах и услугах, имеющих очень эластичный спрос, чутко реагирую-
щий на изменения покупательской способности населения. 

С нашей точки зрения, ориентация на эту схему чревата серьезными со-
циально-экономическими, экологическими и политическими последствиями, 
так как на современном этапе (а тем более на стагнирующем и падающем ми-
ровом потребительском спросе) практически невозможно эффективно вклю-
читься в мировое разделение труда. В связи с этим представляется целесооб-
разным выстраивать региональную экономическую политику, основываясь на 
комплексном подходе к формированию общенациональной экономической 
политики, в контексте удовлетворения нужд и потребностей в первую очередь 
жителей региона и страны в целом. 

Наиболее рациональным решением для отдельных территорий видится 
обращение к предшествующему опыту организации экономической деятель-
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ности в регионах, имеющих особые статусы, а также развитие отраслей эконо-
мики, органично вписывающихся в межрегиональные экономические процес-
сы. Рассмотрим в этом контексте проблемы развития туристско-
рекреационной деятельности в Республике Алтай. 

Регион Горного Алтая имеет уникальный статус не только как пригра-
ничная территория, имеющая границы с тремя государствами — Китай, Мон-
голия и Казахстан. Алтай — это еще и культурный центр, где мирно сосуще-
ствуют крупнейшие мировые религии (буддизм, христианство, ислам), а также 
средоточие уникальных природно-климатических зон (здесь представлены 
практически все наиболее значимые экосистемные формирования — высоко-
горная тундра, черневая тайга, полупустыни, степи, болота и т.д.; часть терри-
торий признана объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО); 
трудно назвать экосистемное образование, которое не было бы представлено в 
Горном Алтае. Однако все это располагается на относительно небольшой тер-
ритории, и этот факт оказывает ключевое влияние на формирование регио-
нальной экономики: разнообразие ландшафтов и климатических зон на срав-
нительно небольшой территории не позволяет серьезно говорить о создании на 
этой территории промышленного комплекса. Таким образом, возникает про-
блема экономической ориентации для регионов, подобных Горному Алтаю. 
Разнообразие ландшафтов, низкая плотность населения, слабо развитая инфра-
структура, недостаточное качество кадрового потенциала и другие обстоятель-
ства становятся серьезными ограничивающими факторами для того, чтобы де-
лать ставку на так называемые «конкурентные преимущества» территории. 

В то же время изучение предшествующего экономического опыта регио-
на, а также существование потенциала культуры рационального, но эффектив-
ного природопользования народов, проживающих в Горном Алтае — застав-
ляют пристальнее изучать формы, динамику и особенности такой сферы эко-
номической деятельности, как туристско-рекреационный бизнес. 

Здесь следует отметить, что именно разнообразие Алтайского региона де-
лает его, с одной стороны, привлекательным для отдыхающих, а с другой, — 
уязвимым в первую очередь с точки зрения экологической стабильности, что 
ведет к нарушению устойчивости социально-экономической и культурно-
политической сфер. 

Как и в случае любой другой экономической деятельности, развитие ту-
ристско-рекреационного бизнеса сопряжено с целым комплексом проблем и 
противоречий. Эти противоречия нередко выливаются в конфликты различных 
форм, которые имеют, как правило, многослойный характер, но центральными 
предметами конфликтов выступают законодательство и культурные особенно-
сти ведения хозяйства общинами и отдельными членами народов, проживаю-
щих на данной территории. 

Так, при организации экономической деятельности в рамках законода-
тельства, регулирующего возможности и формы традиционного природополь-
зования, ключевым вопросом становится выстраивание земельных отношений. 
Здесь существует масса нюансов в каждом регионе. Однако, если мы говорим 
об экономической деятельности общин коренных народов, то сталкиваемся с 
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серьезным ограничением: общины, созданные с целью ведения традиционного 
природопользования, не имеют права использовать ресурсы, имеющиеся на 
территориях традиционного природопользования в коммерческих целях. 

Не касаясь проблем развития реального сектора экономики в целом, отме-
тим только, что проблемы кредитования (так называемые «длинные рублевые 
кредиты») не только не снимаются с повестки дня, но становятся все более ак-
туальными. В этих условиях традиционное природопользование предстает, 
скорее, в виде своеобразного хобби, неспособного обеспечить достойное су-
ществование членам общины, занимающейся подобной деятельностью. Более 
того, дискредитирует исторически сложившиеся торгово-обменные связи ме-
жду народами, а, стало быть, и культуру народа как таковую, изолируя его в 
экономическом плане. 

Таким образом, возникает противоречие: ведение традиционного приро-
допользования лишает членов общины возможности предоставлять свои това-
ры и услуги иначе как на общественных началах. Учитывая динамику в тури-
стско-рекреационной деятельности, которая имеет место в Республике Алтай, 
такое ограничение исключает интегрирование экономических образований на-
родов, заинтересованных в сохранении традиционного природопользования, 
как в региональную, так и в общенациональную экономику. 

Чтобы понять процессы, предшествующие, характеризующие и сопрово-
ждающие описанное выше явление, можно обратиться к опыту коренных на-
родов Северной Америки. Конечно, исторически реализация прав коренных 
народов разных стран происходит в различных социально-политических и 
экономических обстоятельствах, однако анализ аналогичных процессов в раз-
ных странах позволяет говорить об общей тенденции. 

В общих чертах проникновение новых форм и направлений хозяйствова-
ния в устоявшийся и экологически устойчивый уклад жизни коренных народов 
носит противоречивый характер (особенно в случае их определенной изолиро-
ванности до столкновения с крупными цивилизационными экономическими 
процессами): одни социальные и экономические процессы тормозятся, другие 
усиливаются. Однако можно выделить некие общие факторы: увеличение ми-
грации (по большей части отток из мест традиционного проживания и приро-
допользования), возрастание темпов урбанизации, возрастают темпы измене-
ний в коренном этносе. Таким образом, с одной стороны, развиваются ассими-
ляция и социальная стратификация, с другой, — формируется основа для эт-
нической и политической консолидации, роста этнического самосознания… 
[1, с.210] 

Ключевым фактором возникновения конфликтных ситуаций и стимуля-
ции деформационных процессов в коренных этносах служили (и продолжают 
служить) вопросы распределения и перераспределения земли, а также режимы 
природопользования — запреты на охоту, режим ограничения землепользова-
ния (для горных территорий ключевыми землями являются пастбища и поко-
сы, обеспечивающие отгонное животноводство, кочевки и другие формы тра-
диционного природопользования), — нарушающие цикличность хозяйствен-
ного процесса и препятствующие традиционным и адаптированным к целост-
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ным экосистемам способам ведения хозяйства. Все это, естественно, создает 
основу для возникновения спорных ситуаций. 

Во многом такая спорность связана со спецификой традиционного подхо-
да к природопользованию, который практиковался у горных народов. Рас-
смотрим несколько ключевых, с нашей точки зрения, аспектов указанной спе-
цифики. 

Для начала отметим, что традиционный подход культивирует ответствен-
ное, бережное отношение к среде обитания, к окружающей природе, подразу-
мевает определенную систему ограничений, как правило, зафиксированную в 
мировоззренческих концепциях народов, проживающих на данной конкретной 
территории. Кроме того, в традиционном подходе основополагающим прин-
ципом является отсутствие — а, следовательно, и активное порицание — из-
быточности: из природы можно брать только то количество растений, живот-
ных, природных материалов, которое необходимо для проживания и пропита-
ния. Именно избыточность ведет к изъятию из природы излишков, значитель-
ная часть которых, в конечном счете, оказывается невостребованными, что на-
рушает, дестабилизирует среду обитания, во-первых, за счет самого процесса 
и факт изъятия излишков (в итоге истощается природный ресурс — лес, про-
мысловые животные, недревесные продукты леса и т.д.), а во-вторых, за счет 
роста количества отходов и, как следствие, разрастания свалок, что усиливает 
деградацию природных экосистем. 

В то же время принцип отказа от избыточности оказывается крайне хруп-
ким и уязвимым. Однако, с нашей точки зрения, хрупкость принципа порица-
ния и/или отказа от избыточности говорит о его высокой антропологической 
эволюционной значимости, так как он не редуцируется, а именно разрушается, 
что можно считать признаком высокой культурной организации. Под натис-
ком таких понятий, как «конкуренция», «конкурентные преимущества», «рост 
спроса и предложения» и других агрессивных информационных клише приро-
досберегающие системы ограничений (например, в культурах коренных наро-
дов) ослабевают, размываются и деградируют. 

Однако, именно снятие системы ограничений сегодня воспринимается как 
адаптация: поощрение конкуренции ведет к стремлению организовывать хо-
зяйственную деятельность по современным природоразрушительным схемам, 
то есть с использованием так называемых конкурентных преимуществ, ориен-
тирующих предпринимательскую деятельность на изъятие из природы избы-
точного количества ресурсов, чтобы предложить на потребительский рынок 
как можно больше собственно ресурсов или товаров, из них изготовленных. 
Итогом становится истощение, разграбление природных экосистем, их дегра-
дация, разрушение жизненного уклада и, как следствие, — снижение уровня и 
качества жизни. 

В этом заключается основная сложность процесса адаптации: цивилиза-
ционные атрибуты для народов, еще не утративших традиционный подход и 
сохранивших культуру непотребительства, оказываются своеобразным «тро-
янским конем», несущим в себе разрушение, но имеющим вид некоей ценно-
сти, блага. Здесь нужно отметить, что сохранение и развитие традиционного 
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природопользования в значительной степени зависит от осознания представи-
телями народа ценности подобных навыков, их значимости для сохранения 
культуры, а, стало быть, и народа в целом. Не касаясь проблемы ценностного 
выбора в целом, обозначим только важность этой дилеммы: сохранение куль-
туры, целесообразного жизненного уклада и навыков традиционного природо-
пользования зависит в первую очередь именно от ценностного выбора, и толь-
ко в очень незначительной мере — от финансово-экономических условий. 

Безусловно, сегодня трудно говорить о значимости неизбыточности, отка-
за от излишнего потребления на фоне господствующей парадигмы о ключевой 
определяющей роли роста потребления. Зачастую подобные тезисы сопровож-
даются апелляцией к экологическим аспектам. Однако, с нашей точки зрения, 
избыточное потребление (стимулирующее в свою очередь избыточное произ-
водство) чревато серьезнейшими социальными, экономическими и, пожалуй, 
даже политическими проблемами. 

В этом контексте туристско-рекреационная деятельность предстает не так 
однозначно. 

Разнообразие и сочетаемость ландшафтов и культур горных территорий 
(и в частности Горного Алтая) создает благоприятную основу для развития ту-
ристско-рекреационной деятельности, что привлекает в регион большое коли-
чество соответствующих фирм и компаний. Результатом становится, во-
первых, усиление антропогенного пресса на среду обитания, оскудение ланд-
шафтов и природных комплексов, а также унификация культурно-бытовых ас-
пектов жизненного уклада местных жителей, подвергающихся влиянию прив-
носимых в их обыденную жизнь элементов. 

Во-вторых, туристско-рекреационная деятельность, в отличие от других 
видов предпринимательства, имеет большой потенциал для преодоления кон-
фликтных моментов в процессе интеграции форм традиционного природо-
пользования в региональную и общенациональную экономику. Речь идет о на-
учно обоснованном расчете, законодательном закреплении и нормативно-
правовом регулировании рекреационной нагрузки. Регламентация рекреаци-
онной нагрузки не только ограничивает деятельность фирм и компаний, но и 
подводит некий общий знаменатель для сферы экономической (коммерческой) 
деятельности (каковой является туристско-рекреационный бизнес) и культур-
но-исторических форм традиционного природопользования, в основе которых 
лежит система табу и ограничений, регламентирующих степень вторжения че-
ловека в среду обитания. Законодательное закрепление рекреационной нагруз-
ки позволит начать формирование основы для интеграции различных форм 
традиционного природопользования в региональную, а затем и общенацио-
нальную экономическую систему. 

Нужно отметить, что туристско-рекреационная деятельность имеет неод-
нозначный характер: с одной стороны, она стимулирует коммерческие на-
строения и мотивацию, а с другой, — упорядочение этой сферы бизнеса может 
явиться экономически эффективным решением при формировании региональ-
ной политики. 
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В-третьих, формирование полноценной региональной экономики позво-
ляет решать ключевые социально-экономические задачи: формирование ре-
гиональной налогооблагаемой базы, рост занятости и самозанятости населе-
ния, повышение уровня жизни и т.д. Огромную роль здесь играет развитие ма-
лого и среднего предпринимательства. При этом еще раз отметим, что в гор-
ных территориях создание крупных промышленных предприятий или реали-
зация крупных природоразрушительных проектов приводит к ускоренной де-
градации экологических и социальных систем. Вследствие этого здесь значи-
тельно более целесообразна ориентация именно на отрасли, органично близ-
кие традиционному ведению хозяйства. Поэтому туристско-рекреационная 
сфера может выполнить роль своеобразного мультипликатора в региональной 
экономике. 

Однако для реализации любой самостоятельной региональной экономи-
ческой политики требуется законодательная база и политическое (на регио-
нальном уровне) решение. В качестве многообещающего примера такого под-
хода можно привести запущенный в Республике Алтай механизм для поощре-
ния малого предпринимательства вкупе с развитием энергосберегающих тех-
нологий и возобновляемой энергетики путем предоставления субсидий (до 
40 процентов) из бюджета. 

Таким образом, в рамках действующего российского законодательства и 
ситуации, сложившейся в вопросах сохранения и интеграции культур горных 
народов, а также форм ведения хозяйства общинами этих народов, можно вы-
делить несколько ключевых задачи, которые необходимо решить: 

• Изучить и законодательно закрепить рекреационную нагрузку территорий, 
которые могут быть использованы в интересах туристско-рекреационного 
бизнеса. 

В рамках решения первой задачи законодательно закрепленная рекреаци-
онная нагрузка позволяет ввести квотирование количества туристов, регла-
ментировать направления и формы туристско-рекреационной деятельности. 
Более того, в современном законодательстве существует механизм, позволяю-
щий достаточно успешно решать первую задачу: при создании особо охраняе-
мых природных территорий (например, природные парки, сеть памятников 
природы, культуры, истории и других ООПТ) в силу вступает законодательст-
во, регулирующее взаимоотношения хозяйствующих субъектов с администра-
цией ООПТ. Это реальный механизм, позволяющий на первом этапе регули-
ровать рекреационную нагрузку на территорию в отсутствие более адекватной 
нормативно-правовой базы. Заметим, внедрение подобного подхода к регио-
нальной экономической политике позволяет также расширить налогооблагае-
мую базу, что приведет к увеличению поступлений в муниципальные и регио-
нальный бюджеты. 
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• Разработать законодательный механизм, позволяющий интегрировать 
формы традиционного природопользования в региональную, а затем и обще-
национальную экономическую систему. 

В рамках решения второй задачи возможно (и целесообразно) создание по 
примеру, скажем, Белгородской области системы централизованных закупок 
товаров и услуг, получаемых от местных производителей (в первую очередь 
общин), учитывая, среди прочего, и нагрузку на экосистемы. Комплексный 
подход к такого рода закупкам позволит регламентировать объемы местного 
производства, основываясь на системе предварительных заказов. Подобные 
механизмы возможно применить в рамках сформировавшегося межрегиональ-
ного и международного разделения труда. 

Отметим еще раз, что состояние среды обитания является ключевым па-
раметром для оценки эффективности подходов к ведению хозяйства на данной 
территории и в рамках регламентации туристско-рекреационной деятельности, 
и в отношении форм традиционного природопользования. В этом контексте 
этническая культура народов Алтая обладает большим потенциалом, так как 
содержит комплекс регламентирующих норм, способствующих оптимизации 
природопользования именно с точки зрения экологической безопасности для 
сохранения среды обитания. 

Как можно видеть из поставленных задач, их решение возможно только 
при консолидации усилий различных структур и субъектов экономической 
деятельности — бизнеса, власти, общественных организаций. Естественно, 
предлагаемые формы и направления региональной экономической политики 
должны быть изучены, и подходы должны быть оптимизированы, однако, по-
вторим, сегодня ориентация на традиционный подход без преувеличения игра-
ет ключевую роль не только в преодолении противоречий между экономиче-
ским развитием и культурно-экологическими детерминантами, но и в форми-
ровании стратегии выживания социально-экономических образований различ-
ного уровня (народностей, административно-территориальных образований, 
межрегиональных и общенациональных экономических структур и т.д.). Отказ 
от потребительского (истощительного) подхода становится единственным 
способом выживания человечества в целом. И связано это не с перенаселением 
нашей планеты, а с экологически и экономически необоснованными аппетита-
ми незначительной части населения Земли. 

Иными словами, нужно констатировать, что должна быть разработана и 
внедрена не только региональная, но государственная и международная поли-
тика отказа от потребительского отношения к природе, к среде обитания. Се-
годня экономическое развитие должно основываться на внедрении принципов 
неистощительного природопользования, опыт которого еще сохраняется в 
культурах горных народов. Более того, выпадение в этой цепочке государства 
делает всю систему практически неработающей. 
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Е.В. Жукова 
Развитие правового регулирования земельных и иных прав 

коренных народов в Российской империи 

Как отмечает Л.В. Андриченко, «Россия всегда была многонациональным, 
поликультурным государством. Помимо сословного, в государственном 
управлении приходилось учитывать также конфессиональный и этнический 
факторы» [1], особенно при управлении сибирскими окраинами, где прожива-
ли так называемые инородцы (коренные народы). С момента присоединения к 
Российской империи территорий проживания инородцев их права, в том числе 
в отношении землепользования и традиционного образа жизни, регулирова-
лись государством особо. На аборигенов распространялся особый порядок 
управления, а общее законодательство применялось к ним не в полном объеме 
[2]. При создании системы управления окраинами «широко применялись и 
учитывались национальные специфические черты, а также местные источники 
права и обычаи…» [2, c.228]. 

Для справки отметим, что первым нормативным актом стала «Жалован-
ная грамота Великого князя Василия III ненцам, живущим по реке Обь, о при-
нятии их в подданство России» от 2 апреля 1525 г. Этой грамотой Великий 
князь взял самоедов «под свою руку», обещал их жаловать и защищать от 
внешних военный действий, а им велел ему «служити и дань давати». Присое-
диненные земли становились собственностью государства (царя), который мог 
затем «жаловать их исконным же обитателям этих земель либо другим лицам 
по своему усмотрению» [4, c.17]. Взимаемая дань называлась ясаком, поэтому 
эти народы назывались ясачными (или ясашными) людьми. Так стали назы-
вать народы, ведущие натуральное хозяйство, основанное на охоте, рыболов-
стве, оленеводстве и зверобойном промысле [4, c.19]. 

В 17 в. постепенно укреплялись патерналистские тенденции, особенно в 
сфере земельных отношений. В земельных конфликтах государство неизменно 
стояло на стороне аборигенов. Соборным Уложением 1649 г. земли за народа-
ми Севера и Сибири закреплялись на праве постоянного пользования. Прави-
тельство вводило различные формы правления окраинами, учитывая нацио-
нальные особенности сибирских народов. Надо отметить, что Россия покрови-
тельствовала коренному населению, защищала его права на ресурсы, в том 
числе от пришлого населения. Так, ст. 43 Соборного уложения запрещалось 
покупать, менять, брать в заклад и в наем земли у ясачных людей. Нарушите-
лям этой нормы предусматривалось «за то от государя бытии в опале». 

Вплоть до 19 в. правительство опиралось на социальную организацию 
ясачных людей. Как пишет И.В. Доронина, царское правительство соблюдало 
право давности землевладения и землепользования, строго следя за тем, чтобы 
земли ясачных людей не изымались без высочайшего на то соизволения [4, 
c.18], хотя в 18 в. была закреплена государственная собственность на земли. В 
целом правительственными указами на коренное население стали постепенно 
распространяться общие нормы в сфере поземельных отношений. В результате 
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аборигены становились субъектами не только обычного права, но и кодифи-
цированных правоотношений [5]. 

Необходимость особого регулирования отношений с инородцами, их 
взаимоотношений с другими народами по поводу природных ресурсов с осо-
бой очевидностью проявилась для России к началу 19 в. В процессе становле-
ния законодательства графом М.М. Сперанским и Г.С. Батеньковым был раз-
работан и 22 июля 1822 г. утвержден государем Устав об управлении инород-
цев [1], который регулировал их правовой статус и действовал до начала 20 в. 
(его «по сегодняшней системе национального права… можно приравнять к 
Федеральному закону» [6, c.36]). Это был первый российский законодатель-
ный акт, посвященный статусу коренных народов Сибири . Он закрепил прин-
цип дифференцированного подхода к правам и обязанностям различных наро-
дов. В нем «впервые была предпринята попытка достижения равенства в гра-
жданских правах аборигенного и русского населения при условии сохранения 
своеобразия образа жизни и нравов коренного населения» [4, c.23]. 

Уставом вводилась система государственной опеки с ощутимыми элемен-
тами самоуправления вместо косвенного управления ими. Согласно Уставу 
учреждалось управление аборигенными народами с учетом их этнокультурных 
особенностей и образа жизни. Поощрялось развитие товарно-денежных отно-
шений, но при этом не нарушалось традиционное право в области природо-
пользования и землепользования. Инородцы признавались подданными госу-
дарства нерусского происхождения, общему законодательству не подчинялись 
и сохраняли особое управление [7]. Объем прав зависел от племени и разряда, 
к которым инородцы принадлежали. Причем, «можно только родиться ино-
родцем, но нельзя им сделаться». Выйти же из категории инородцев можно 
было фактически беспрепятственно, просто поменяв образ жизни и став го-
родским или сельским обывателем. 

Согласно Уставу, сибирские инородные племена делились на три разряда: 
бродячие, оседлые и кочевые. В зависимости от отношения к разряду за ино-
родцами закреплялись те или иные права. 

Оседлые — те инородцы, которые имели постоянную оседлость, хлебо-
пашество, жили деревнями или в городах, занимаясь торговлей и промыслами 
городских обывателей, имея возможность создавать волости компактного 
проживания. Они приравнивались в правах и обязанностях к россиянам того 
сословия, куда они вступали, и управлялись на основании общих узаконений и 
учреждений. Их собственность подлежала равной защите. Они обладали рав-
ными с остальными россиянами имущественными правами, в том числе пра-
вом владения землей. 

Кочевые — инородцы, имеющие оседлость, хотя постоянную, но по вре-
менам года перемещаемую, и не жившие деревнями. Они имели право перейти 
на оседлый образ жизни и получить статус либо городских жителей, либо кре-
стьян [7]. Они приравнивались к крестьянам, но имели другой образ правле-
ния. Им во владение назначались земли и обеспечивалась полная свобода за-
ниматься земледелием, скотоводством, местными промыслами. Кочевые ино-
родцы были вправе разделить земли на участки по своим обыкновениям. В 
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сфере землепользования им гарантировались возможность по собственной 
инициативе перейти в оседлость с выделением во владение земель для осуще-
ствления хозяйственной деятельности. 

Бродячие (или ловцы) — инородцы, которые, не имея никакой оседлости, 
переходили с одного места на другое по лесам и рекам или урочищам для зве-
роловного и рыболовного промысла отдельными родами и семействами [8]. 
Они приравнивались в правах к кочующим, но с некоторыми изъятиями и ог-
раничениями. На них распространялись положения о земле, но земли им по 
племенам и участкам не распределялись. Для них выделялись земельные поло-
сы с границами земель, принадлежащих оседлым и кочевым инородцам. По 
этим полосам они переходили для промыслов «из уезда в уезд и из губернии в 
губернию без всякого стеснения» [7]. То есть земли, определенные для бродя-
чих инородцев, могли пересекать границы административных образований. 
Инородцы сами на основе своих обычаев решали вопросы владения и распо-
ряжения этими землями и определяли, чем они будут заниматься на этих зем-
лях. Решения, как использовать свои земли и как их охранять, принимались по 
своим степным законам и обычаям, «каждому племени кочевых инородцев 
свойственным». Права пользования природными ресурсами, необходимыми 
для рыболовства, собирательства, охоты и других видов традиционной дея-
тельности инородцев, были безвозмездными и более свободными, по сравне-
нию с правами других граждан [3, c.237]. Уставом был закреплен принцип 
свободной торговли инородцев и право беспрепятственного их перемещения 
до 500 верст от места проживания. Согласно Уставу все местные промыслы 
инородцев регулировались обычаями коренных народов. Русским не дозволя-
лось самовольно селиться на инородческих землях; юридически они могли 
только взять у инородцев места в оброчное пользование, причем по согласова-
нию с обществом. С другой же стороны, в разделе «О разъездах» государст-
венным служащим рекомендовалось сократить количество посещений стой-
бищ и стоянок коренного населения и устанавливались случаи, по которым 
«казаки и чиновники допускались в стойбища инородцев». 

Необходимо отметить, что имперское законодательство разрабатывалось, 
исходя из стремления государства ассимилировать, без поглощения, коренное 
население. Так, объявлялось всяческое содействие развитию института част-
ного землевладения, гарантирующего жителям возможность выделить из ро-
довых территорий участок для своего пользования. Это дополнялось тем, что 
на территориях проживания инородцев землевладения были даже крупнее, чем 
у основной массы крестьян Сибири. Вхождение инородцев в сословие кресть-
ян не ограничивало их прав землепользования, а мягкая ассимиляция корен-
ных народов Сибири сочеталась с сохранением инородческих правовых сис-
тем. Как пишет В.А. Кряжков, «правовая политика царского периода свиде-
тельствует, что Российское государство признавало и считалось с особенно-
стями сибирских и им подобных народов» [7, c.125]. 

Нужно отметить, что Устав в тот исторический период позволил менее 
болезненно решать проблемы вхождения коренных народов в систему полити-
ческих и социально-экономических отношений страны. У коренных народов 
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Севера сохранились этнокультурная самобытность, традиционный хозяйст-
венный образ жизни и социальная организация. В результате к началу 20 в. 
численность коренных народов Севера и Сибири значительно увеличилась. С 
принятием Устава была сформирована уникальная система взаимоотношений 
государственной власти с аборигенным населением с учетом исторических, 
экономических и этнических особенностей коренных народов. Многие поло-
жения Устава заимствовались советским государством в начальный период 
развития законодательства. Примечательно, что, как отмечает И.В. Доронина, 
«суть и дух этого документа совпадают с новейшими международными прин-
ципами конца 20 — начала 21 веков» [4, c.26]. 

Становление законодательства о коренных народах России в 19 в. было в 
основном завершено изданием в 1857 г. Свода законов Российской Империи, в 
котором был выделен специальный раздел «О состоянии инородцев» [9]. Свод 
систематизировал и закрепил механизм регулирования взаимоотношений го-
сударства и местного населения Севера и Сибири [10, c.95]. При создании 
Свода законодательства России инородцы были выделены в пятую сословную 
группу. В 1892 г. принимается «Положение об инородцах» (почти кодифици-
рованный акт из 588 статей и обширных приложений к ним). Позднее царским 
Указом от 12 декабря 1904 г. признавалось неотложным пересмотреть дейст-
вующие постановления, ограничивающие права инородцев. Государство пыта-
ется полностью уравнять оседлых инородцев с русским крестьянством, а бро-
дячих и кочевых привлечь к оседлости, подчинить коренные народы законода-
тельству, применяемому ко всему населению, ведущему оседлый образ жизни. 

Усложнило положение коренных народов массовое крестьянское пересе-
ление из центральных губерний России в Сибирь. Так, со второй половины 
18 в. до начала 19 в. на Алтай, в Амурскую и Приморскую области мигрирова-
ло более миллиона человек [4, c.27]. При этом коренное и пришлое население 
уравнивалось в правах на земли и природные ресурсы. Хотя правительство 
стремилось сохранить образ жизни коренного населения, параллельно проис-
ходила унификация управления территориями: административные единицы, 
созданные по родовому принципу, заменялись территориальными, власть над 
кочевым населением передавалась уездным и волостным правлениям и родо-
вым общинам. 

Показательна статья Н.М. Ядринцева, известного исследователя Сибири и 
Центральной Азии, «Алтай и его инородческое царство» [11], опубликованная 
впервые в 1885 г. в Историко-литературном журнале «Исторический вестник» 
в Петербурге. В статье Николай Михайлович описывает Алтай, его природу, 
этнические особенности населения, его обряды, образ жизни, хозяйствования, 
также касается процесса заселения Алтая русскими переселенцами. Еще в 30-х 
гг. 19 в. Алтай был занят коренными народами-кочевниками, к концу века по 
северным притокам Катуни расположена масса сел и деревень, и переселенцы 
прибывают. В результате границы инородческого района постоянно изменя-
ются. Прибывают не только переселенцы, арендующие земли, но и крестьяне-
скватери, занимающие земли самовольно, с которыми начальство и инородче-
ское население «ничего поделать не могло». Эти крестьяне попросту занимали 
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территории, вытесняя коренное население. Как пишет Н.М. Ядринцев, «раз 
крестьянин сел на землю и начал пользоваться соседними угодьями, он немед-
ленно проникается своим правом на эту землю и действует смело и решитель-
но Инородец, напротив, является пассивным и нерешительным» [11]. Кроме 
того, земли инородцев переходят в руки Алтайской миссии, которая не пуска-
ет на эти земли инородцев, позволяя селиться на своих равнинных землях 
только новокрещенным, становящимся оседлыми инородцам. «На всем протя-
жении до Телецкого озера в лучших долинах инородцы встречают новых вла-
дельцев и господ окружающих угодий» [11]. 

Но в целом, сама по себе политика Российского государства до конца 
19 в. была благоприятна для коренного населения. Государство старалось не 
вмешиваться во внутренние дела общин коренных народов, сохраняя их само-
бытность и их образ жизни, основанный на традиционном природопользова-
нии. О благоприятности политики «царского правительства» по отношению к 
коренным народам Севера и Сибири свидетельствуют статистические данные: 
в середине 19 в. численность коренного населения составляла около 247 тыс. 
человек, а в начале 20 в. — 396 тыс. человек (то есть увеличилась в полтора 
раза) [12]. Но «в начале XX в. царское правительство допустило несколько 
грубых ошибок в практике управления коренным населением, ухудшивших 
его положение и приведших к уменьшению численности некоторых народов 
(применение норм землеустроительного закона 1900 г., мобилизация коренно-
го населения в ходе I Мировой войны и др.)» [13]. 

Познакомившись с историей становления инородческого права царской 
России, можно практически полностью согласиться с выводом, сделанным 
В.А. Кряжковым, о том, что «царское законодательство об инородцах пред-
ставляло собой первый опыт в мировой практике того времени цивилизован-
ного юридического решения проблем народов, образ жизни которых заметно 
отличался от норм гражданского общества. Правовое регулирование носило 
достаточно концептуальный характер. Просматривалось стремление обеспе-
чить дифференцированный подход и учет особенностей групп, нацеленность 
на комплексный охват наиболее важных отношений с детализацией тех из них, 
которые касались материальных основ жизнедеятельности этих народов (зем-
лепользования, промыслов, налогов), их самоуправления и защиты. Предос-
тавляемые права подкреплялись соответствующими обязанностями тех, от ко-
го зависело их осуществление» [7, c.125]. 
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А.В. Иванов 
Укок как священная территория народов Алтая 

1. Феномен сакральности в культуре коренных народов 

1.1. Понятие сакральной (священной) территории 
В настоящее время общепризнано, что места традиционного проживания 

коренных народов включают в себя сакральные (священные) объекты. Это мо-
гут быть отдельные природные объекты в виде гор, водных источников, рек, 
озер, рощ, деревьев; объекты культуры (храмово-погребальные комплексы, 
архитектурные сооружения, наскальные изображения), а также сакральные 
территории, где природные и культурные элементы образуют целостные куль-
турные ландшафты, выделяемые и охраняемые членами данной культурно-
этнической общности. Для сакральных территорий характерны многослойная 
символика, особая пространственно-временная структура, связь с магической 
и ритуальной практикой коренных народов, уходящие корнями в глубины ис-
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тории. В настоящее время ведутся достаточно интенсивные научные исследо-
вания сакральных объектов и территорий, в том числе и в Республике Алтай 
[1]. 

Сакральные территории воспринимаются коренным населением как особо 
значимые для их существования. В ряде сибирских субъектов Российской Фе-
дерации (Горный Алтай, Тува, Хакассия, Бурятия) предпринимаются усилия 
по приданию им особого правового статуса. «Для того, чтобы продвинуть во-
прос о сакральных территориях на государственный уровень, — пишет, на-
пример, директор Каракольского этноприродного парка «Уч Энмек» 
Д.И. Мамыев, — необходимо, прежде всего организовать встречи с населени-
ем всей республики Алтай, напомнить об огромной роли Алтая, тем более, уже 
во многом научно обоснованной. Далее необходимо организовать сбор обра-
щений от жителей республики, научной общественности в местные законода-
тельные органы. В России такого опыта, к сожалению, нет, хотя во всем мире 
есть такие места, которые издревле считаются святыми… Необходимо приня-
тие закона о Сакральных территориях в Российской Федерации. Это требова-
ние времени, завтра будет поздно» [2]. Аналогичная работа по юридическому 
закреплению статуса сакральных земель ведется сегодня в Хакассии [3]. 

В целом, под сакральной (священной) территорией можно понимать соз-
нательно выделяемую и маркируемую часть культурного ландшафта коренно-
го народа, играющую важную роль в формировании и функционировании его 
традиционного мировоззрения; в процессах этнической самоидентификации; в 
культурном, демографическом и социально-экономическом воспроизводстве. 

1.2. Функции сакральных территорий в культуре коренных народов 
Сакральные территории благодаря своим уникальным природным и куль-

турным элементам, а также благоговейному и бережному отношению со сто-
роны коренного населения: 

— выражают и хранят ключевые мировоззренческие идеи и ценности 
данной этнической общности, обеспечивая передачу из поколения в поколения 
большого массива традиционных знаний, в том числе и сакрально-
эзотерического характера, сокрытого от представителей иных этнокультурных 
традиций; 

— являются центрами культурного ландшафта коренных народов, служа 
местом проведения их традиционных праздников и обрядов. В отдельных слу-
чаях для сакральной территории характерен как раз запрет на посещение 
людьми, и мы сталкиваемся с феноменом «значащего отсутствия» в культуре, 
когда непосещение и недеяние подчеркивают сакральный характер места. Во 
многом, как будет видно ниже, это характерно как раз для плоскогорья Укок; 

— формируют психологическое чувство родства у членов данной этно-
культурной общности и служат важным фактором ее непрерывного существо-
вания во времени; 

— обеспечивают устойчивость хозяйственного потенциала традиционных 
ландшафтов, воспроизводство объектов собирательных и охотничьих промы-
слов; 
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— вызывают у людей чувство благоговения, творческого подъема, эсте-
тического восхищения и нравственного катарсиса благодаря красоте природ-
ных объектов и гармоничной включенности в них культурных артефактов. 

Сохранение сакральных территорий — гарант существования и воспроиз-
водства традиционных культур, особенно культур коренных малочисленных 
народов. 

Развязное поведение на сакральных территориях, а тем более попытки их 
сознательного или бессознательного разрушения, — закономерно восприни-
маются коренным населением как кощунство, как покушение на честь и дос-
тоинство народа. Подобные ситуации вызывают многочисленные этнические и 
религиозные конфликты по всему миру. Были, как известно, подобные кон-
фликты и на территории Республики Алтай, в том числе и в связи с раскопка-
ми на плоскогорье Укок. 

1.3. Атрибуты сакральных территорий 
К числу неотъемлемых свойств (атрибутов) священных территорий, бла-

годаря которым они и распознаются людьми, относится наличие уникальных 
природных объектов, выдающихся по своим физическим и эстетическим ха-
рактеристикам. Это могут быть высокие горы, целебные водные источники, 
живописные озера и реки, укромные плоскогорья и долины, древние лесные 
массивы с деревьями-долгожителями. С сакральными землями нередко совпа-
дают центры биологического разнообразия и ареалы распространения редких 
животных. Последние часто рассматриваются местным населением как тотем-
ные животные-прародители. Многие сакральные территории обеспечивают 
сохранность почвенных, водных и климатических балансов на огромных по 
площади территориях, выступая в роли глобальных стабилизаторов климата. 
На них также фиксируются геомагнитные и атмосферные аномалии, выходы 
редких пород металлов и минералов, необычные природные явления, типа 
причудливой игры облаков на рассвете и закате, свечения гор или вод. Люди, 
даже не принадлежащие к числу местных жителей, попав в подобную природ-
ную атмосферу, нередко испытывают необычайный прилив физических сил и 
состояние творческого вдохновения. 

К атрибутам священных территорий относится также их близость к ос-
новным путям древних миграций и караванным тропам. Неслучайно подобные 
территории отличает необыкновенная глубина и плотность исторической па-
мяти, проявляющиеся в многообразных артефактах культуры разных эпох и 
разных народов: курганах и менгирах, ритуальных комплексах и петроглифах, 
следах совершения древних обрядов. Так, исследователи древнего Алтайского 
святилища Бичикту-Бом, расположенного в священной Каракольской долине 
Онгудайского района Республики Алтай, отмечают: «Здесь проходили две ос-
новные дороги в древности на север и на юго-восток в Монгольский Алтай, по 
которой проходит сейчас Чуйский тракт и дорога на запад вдоль долины, далее 
на Чарыш и Ануй в западный Алтай. В данном случае нельзя не учитывать, 
что здесь, в центральной части Горного Алтая и находится территория форми-
рования этнической группы алтай-кижи. К тому же вблизи другие памятники 
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предшествующих эпох — могильники энеолита, скифской эпохи, гунно-
сарматского времени и древнетюркские памятники. Не учитывать этого нель-
зя. Эта округа в центре Горного Алтая была духовно и исторически ценной 
территорией, на которой и возникло святилище» [4]. И далее: «На святилищах, 
как правило, представлены рисунки разных исторических эпох. Это важная 
особенность святилищ. Духовная ценность святилища тем выше, чем больше 
рисунков и как долго они существовали, т.е. святилище должно обладать 
большой исторической памятью. В этом его ценность, она накапливается в ри-
сунках» [5]. 

Важным непосредственным доказательством сакральности местности 
служит то, что она окружено трепетным отношением со стороны местного на-
селения, которое хранит о ней древние легенды и предания, передающиеся из 
поколения в поколение. Из века в век в этих местах проводятся праздники и 
культовые действия, призванные поддержать гармонию между человеком и 
Космоса, установить связь между миром людей и миром духов-хранителей. 
«Горы, по мнению алтайцев, — пишет Э.В. Екеева, — являются живыми су-
ществами, имеющие хозяев (духов)… Алтайцы также верят, что горы являют-
ся местом, где заканчивается настоящая жизнь человека и зарождается новая, 
т.е. они представляли жизнь человека как череду его перерождений. Согласно 
этому алтайцы раньше хоронили умерших в пещерах, гротах, в каменных осы-
пях на склоне гор, в расщелинах скал» [6]. Из века в век сакральные земли и 
связанные с ними обряды выступали также важнейшим средством культурной 
самоидентификации и социальной интеграции коренных этнических общно-
стей. Они до сих пор являются местом паломничества и поклонения со сторо-
ны коренного населения. 

При этом знания, связанные с сакральной территорией, могут носить эзо-
терический характер и не раскрываться перед носителями иных культурных и 
религиозных традиций. Сакральное молчание и феномен «значащего отсутст-
вия» здесь зримо противостоят профанному говорению и пустым символам 
(симулякрам по выражению французского мыслителя Ж. Бодрийара) — едва 
ли не главному атрибуту современной техногенно-потребительской цивилиза-
ции. 

1.4. Формы сохранения исторической памяти о священных землях 
Известны три формы сохранения исторической памяти о священных зем-

лях: письменные источники, устная народная традиция, природно-культурный 
потенциал самой территории, несущий сакральные смыслы. Чаще всего дейст-
вуют все три формы сохранения сакральной культурной памяти, но особенно 
интересна последняя форма. 

Существует много примеров, когда отдельные сакральные объекты и це-
лые сакральные территории почитаются священными не одним, а многими ис-
торически сменяющими друг друга этническими группами, часто не имеющи-
ми культурно-языковых контактов между собой. Вновь пришедшие этносы 
часто интуитивно понимают их роль в сохранении биосферного потенциала 
окружающей среды, обеспечении гармоничных взаимоотношений между че-
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ловеком и природой; земными, подземными и надземными слоями мирового 
бытия; прошлым, настоящим и будущим. 

Именно такой характер носит сакральность английского мегалитического 
комплекса Стоунхендж, который почитался священным и древнейшим населе-
нием Англии — пиктами, а впоследствии — пришедшими сюда с континента 
саксами и норманнами, и даже современными англичанами. Из века в век свя-
щенной почиталась Минусинская котловина в Хакассии, где свои петроглифы 
и святилища оставили десятки племен и каменного, и бронзового, и железного 
века, а также народы последующих эпох. Подобный же сверхэтнический са-
кральный характер носит остров Ольхон на Байкале и святилище Калбак-Таш 
в долине реки Чуи на Алтае. Именно природно-культурный потенциал самого 
плоскогорья Укок из века в век привлекал и до сих привлекает к себе людей, 
превращая его в один из самых выдающихся сакральных объектов не только 
на территории Алтая, но и во всей Евразии. 

2. Сакральность плоскогорья Укок 

2.1. Атрибуты сакральности Укока 
Уникальный биосферный и культурный потенциал плоскогорья Укок до-

вольно подробно рассмотрен в коллективной монографии А.Н. Рудого, 
З.В. Лысенковой, В.В. Рудского и М.Ю. Шишина [7]. Фактором международ-
ного признания исключительных природных характеристик Укока стало его 
включение в 1998 году в Список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО 
в номинации «Золотые горы Алтая». 

Археологические сокровища Укока, которые стали приоткрываться уче-
ным только с 90-х годов прошлого века, обстоятельно рассмотрены в моно-
графиях новосибирских археологов [8]. Найденная же в скифском кургане 
Бертекской котловины мумия знатной женщины, получившая впоследствии 
название «принцессы Укока», признается богиней-прародительницей не толь-
ко довольно широкими кругами коренного населения Алтая, но также многи-
ми корейцами, считающими горы Алтая своей исторической прародиной. В 
настоящее время, как известно, в государственном музее истории и культуры 
Республики Алтай (г. Горно-Алтайск) строится специальное помещение для 
хранения и экспозиции «принцессы Укока». 

В целом священный характер плоскогорья удовлетворяет всем атрибутам 
сакральности, выделенным выше. 

Во-первых, тюркская и монгольская этимология слова «укок» указывает 
на его сакральный характер. Одна из интерпретаций отсылает к монгольскому 
слову «ухэг», что буквально означает ящик, закрытый сундук с плоским вер-
хом. В интерпретации народного поэта Алтая В.Т. Самыкова (Паслея Самыка) 
слово «укок» следует понимать как «схрон», потаенное место, что соответст-
вует традиционным представлениям о закрытости сакральных территорий от 
посторонних глаз. Другие реконструкции исконного смысла слова «укок» так-
же указывают на его священный характер. В древнетюркском слово «кок» от-
сылает к вечно синему Небу, где верховное божество именовалось «Кок-
Тенгри», а сами тюрки — «кек тюрк» («голубые тюрки»). Еще одна интерпре-
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тация связана с разбиением слова на два: Ук-Кок, что буквально может быть 
понято как «Слово Неба», ибо «кок» и в монгольском языке также означает 
«голубой», а «ук» переводится как «слово». 

Важным подтверждением правоты последней гипотезы служит убежден-
ность коренных жителей этих мест теленгитов, что на Укоке нельзя громко 
разговаривать, а тем более сквернословить или распивать спиртные напитки. 
За этими антисакральными действиями неминуемо последует наказание. Не-
даром суровый и прекрасный Укок был в течение многих столетий заповедной 
землей, где те же теленгиты никогда не охотились и не вели хозяйственной 
деятельности. Они посещали его лишь в летние месяцы для совершения обря-
дов. Перевал «Канас» они переводят как каан-ажу — буквально «царский пе-
ревал», по которому поднимаются на сакральные земли к местам вечного ус-
покоения великих предков. Тревожить их прах — значит рушить устои миро-
вого бытия и навлекать на себя в живом Космосе неисчислимые беды. Кстати, 
истинность многих традиционных воззрений сегодня сплошь и рядом под-
тверждает современная наука. Здесь достаточно вспомнить традиции индий-
ской йоги. Любопытно, что по древним буддийским преданиям сам Будда до-
ходил до Укока, а на том же перевале Канас находится святилище с выбитой 
на камне священной для буддистов формулой Ом-мани-падмэ-хум («О, сокро-
вище на лотосе!»). 

Во-вторых, территория Укока характеризуется выдающимися по своим 
биосферным функциям и эстетическим характеристикам памятниками приро-
ды, из века в век выступавшими объектами религиозного поклонения со сто-
роны многих коренных народов. На подъезде к перевалу Теплый ключ, веду-
щему на плоскогорье, расположены знаменитые целебные Джумалинские 
ключи, которые лечат от многих болезней и почитаются священными. В ста-
рину местные жители даже останавливались всегда несколько в стороне от це-
лебных источников, чтобы к ним могли ночью подходить горные бараны, коз-
лы и косули. 

С перевала Теплый ключ, ведущего на Укок, открывается необыкновен-
ный вид на горный массив Табын-Богдо-Ола (Таван Богд), господствующий 
над плоскогорьем Укок. Его название переводится на русский язык как «пять 
священных вершин». Они почитаются таковыми всеми окрестными народами: 
монголами и алтайцами, тувинцами и казахами. Если же подняться на верши-
ны, господствующие над перевалом, то в ясный день можно одновременно со-
зерцать две главных алтайских вершины — Табын-Богдо-Ола и Белуху, обра-
зующих изумительную по своей красоте и величию горную группу. Особого 
разговора заслуживает игра света над Укоком, особенно вечером после грозы. 
Автору лично не раз доводилось созерцать фантастическую мистерию красок 
на укокских закатах, когда можно увидеть на горизонте радугу в виде усечен-
ной четырехгранной пирамиды или небо ярко-желтого цвета с фиолетовыми 
вкраплениями. 

Священный характер носят также места слияния рек Укока — Ак-Алахи и 
Колгуты, Ак-Алахи и Кальджинки. Они сакрально маркированы большим ко-
личеством курганных захоронений разных эпох, расположенных внизу, непо-
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средственно близ мест слияния; а также святилищами и ритуальными выклад-
ками, вынесенными на близлежащие господствующие высоты. Эти ритуаль-
ные комплексы среднего яруса практически всегда пространственно ориенти-
рованы на Табын-Богдо-Ола, образующую сакральную вертикаль плоскогорья. 
Соответственно, пространственная архитектоника Укока в единстве его при-
родных и культурных составляющих подчеркивает и оттеняет традиционную 
трехчленную вертикальную структуру мира, свойственную мировоззрению 
всех кочевых народов региона. Голубое небо (Кок-Тенгри) над белоснежными 
вершинами Табын-Богдо-Ола как нельзя лучше символизировало вечное место 
обитание богов и душ великих предков, охраняющих мир живущих людей и 
доносящих до них вести с высших небес. Мумифицированные тела пазырык-
ской знати, судя по всему, как раз и были призваны удерживать души племен-
ных вождей и жриц над сакральными местами, чтобы они и после физической 
смерти продолжали выступать в роли хранителей родовых территорий и по-
средниками между богами и людьми. Одежда и татуировка на теле той же 
«принцессы Укока» непосредственно указывают на трехчленность мира, где 
низ символизирован татуировкой рыбы — налима, а солнечный верх — изо-
бражениями птиц на головном уборе. 

Места слияния земных рек символически сопрягаются в традиционном 
сознании многих народов с небесными реками [11], где энергии земные тесно 
переплетаются с энергиями небесными и где взаимодействие между слоями 
мироздания осуществляется легче, чем в других земных местах. В частности, 
праведным душам здесь легче возноситься к «небесным кочевьям», а простым 
смертным нисходить в подземное царство Эрлика. На Укоке сакральный ха-
рактер речных русел особенно подчеркивается также белой водой реки Ак-
Алахи, которая широкими меандрами стелется по всей Бертекской котловине, 
напоминая своими извивами волны и круги человеческой жизни. Здесь древ-
ние сказания евразийских народов о заповедной земле — Беловодье — стано-
вятся реальными и зримыми, как, может быть, больше нигде. 

Показательно, как древний сакральный ландшафт влияет на нынешнее, 
преимущественно пришлое, казахское население Укока. Авторы книги «Древ-
ние культуры Бертекской долины» подметили важный момент: «Регламенти-
рованная традицией пространственная связь времен зримо представлена на 
плоскогорье Укок, где современные зимники и осенники располагаются на 
местах старых стоянок, рядом с археологическими комплексами. Адаптируясь 
к естественно-географическим условиям района, новопоселенцы осваивали 
пространство в совокупности его биосферных и антропогенных факторов, ор-
ганично включая артефакты иных эпох и традиций в систему собственной 
культуры. Тропы и долины, отмеченные древними петроглифами, они исполь-
зовали для собственных кочевий. Ранние казахские стоянки, к примеру, распо-
лагались среди утесов урочища Кызыл-Тас, непосредственно примыкая к 
скальным выступам, изобилующим петроглифами» [12]. 

В-третьих, исключителен Укок и с точки зрения своего биологического 
разнообразия, что усиливало ощущение его избранности и особой продуктив-
ной хозяйственной роли в жизни местного населения. Только из занесенных в 
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Красную книгу Республики Алтай здесь можно встретить 16 видов растений 
(среди них золотой корень и красный корень) и 40 видов животных и птиц 
(среди них барс, горный баран аргали, кот манул, черный аист, горный гусь, 
степной орел) [13]. По рассказам очевидцев, на плоскогорье были замечены 
такие редкие виды животных как антилопа дзерен и красный волк [14]. По 
свидетельствам респондентов-теленгитов, многие виды, обитающие на плос-
когорье, являются тотемными животными, особенно птицы. В силу этого охо-
та со стороны коренного населения на Укоке никогда не велась и не ведется по 
сию пору. Опять-таки показательно, что казахи, обосновавшиеся на Укоке с 
конца 19-го века, органично впитали в себя традиции коренного народа. «Ак-
тивная охотничья практика, — пишет И.В. Октябрьская, — предполагает со-
блюдение ряда природоохранных нормативов, сочетающих рациональные и 
мифоэкологические аспекты. Среди них установленный обычаем запрет уби-
вать лебедей, турпанов и журавлей — птиц, которые живут парами и с кото-
рыми связаны представления о целостности и благополучии семьи. Табу, дей-
ствующее в районе Укока, распространяется и на особей-альбиносов. Они счи-
таются священными животными, принадлежащими духу — хозяину земли, 
«дьертын-ээзи»… Представления о нем существуют не только у алтайцев, но и 
у казахов. Исповедуя мусульманство, казахи сохранили архаические верова-
ния, ряд которых актуализируется в результате иноэтнического влияния» [15]. 

В-четвертых, плоскогорье Укок, несмотря на свой суровый климат и 
трудный рельеф, лежала на перепутье движения древних народов Южной Си-
бири и Центральной Азии. Через него проходил древний путь (а потом и тор-
говый караванный маршрут) из долины Бухтармы в Западную Монголию, а 
также дорога из северных и северо-западных районов Алтая, в том числе из 
старообрядческой Уймонской долины, через перевал Канас в Китай и далее — 
в направлении Тибета. Именно через Укок отправлялись многие староверы-
странники в глухие горы и степи Центральной Азии в поисках легендарного 
Беловодья. Открытость плоскогорья с четырех сторон света, действительно, 
превращала его в своеобразный «Алтарь Евразии», к очагу которого для пре-
дания земле великих предков и для жертвоприношений из века в век приходи-
ли различные народы. Само плоскогорье представляет собой настоящий ар-
хеологический музей под открытым небом. По количеству погребальных ком-
плексов, курганов и петроглифов разных эпох, разбросанных по обширной 
территории с Укоком могут конкурировать разве что долина реки Елангаш и 
Каракольская долина. Только «на предполагаемой линии планируемой дороги 
и газопровода Россия-Китай от Кош-Агача до перевала Канас, — свидетельст-
вуют В.И. Соенов и А.В. Шитов, — сконцентрированы сотни археологических 
объектов, являющихся ценным историко-культурным наследием народов Рес-
публики Алтай. Эти памятники свидетельствуют о том, что этот район являлся 
местом проживания людей во все исторические периоды с позднего палеолита 
до современности… В отличие от аналогичных памятников других участков 
Горного Алтая, археологические памятники этого района подверглись относи-
тельно небольшому воздействию антропогенного фактора… Для археологиче-
ских памятников долин рр. Тархата, Усой, Калгуты, Ак-Алаха, образующих в 
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сочетании с окружающей средой особые ландшафтные зоны, сегодня сущест-
вует один основной фактор угрозы — антропогенный» [16]. 

В-четвертых, и это самое главное, сакральность Укока не является исклю-
чительно достоянием прошлого, а переживается коренным населением как ак-
туальная и значимая реальность, влияющая на судьбы и отдельных людей, и 
всего алтайского этноса. Особая культурная значимость Укока для населения 
всего Алтая подтверждается и данными конкретных социологических иссле-
дований. «Показателем сформированности регионального самосознания, — 
пишет Е.А. Ерохина, — является… высокая степень согласованности и един-
ства в оценке значимости для исторической памяти народов Республики Алтай 
следующих объектов: Телецкого озера (20,2% всех респондентов), долины 
Бертек — плато Укок — Пазырыкских курганов (19,2%), горы Белухи (14,4%), 
Улалинской палеолитической стоянки г. Горно-Алтайск (6,5%)» [17]. Эти дан-
ные хорошо коррелируют с другими социологическими исследованиями. По 
итогам опроса, проведенного в 2006 году алтайскими социологами 
Ю.Е. Растовым и Д.И. Щербининым, 68,5% опрошенных жителей Республики 
Алтай выступают против газопровода «Алтай» через плоскогорье Укок, а 
74,5% — против автодороги в Китай [18]. 

Понятно, что необходимы новые и более систематические социологиче-
ские и этнокультурные исследования, касающиеся сакральности Укока и от-
ношения местного (коренного и некоренного) населения к перспективам про-
кладки прямого газопровода и автомобильной дороги из России в Китай через 
плоскогорье Укок. Однако уже сейчас можно сделать ряд достаточно обосно-
ванных выводов. 

2.2. Возможные последствия проведения магистрального газопровода «Ал-
тай» и сопутствующей автомобильной трассы через плоскогорье Укок 

Во-первых, в результате строительных работ несомненный урон будет 
нанесен уникальной природе и археологическим памятникам Укока, имеющим 
огромную биосферную и историко-культурную ценность. Те же В.И. Соенов и 
В.И. Шитов пишут: «При сложившейся практике проектирования, строитель-
ства и эксплуатации автодорог и газопроводов предполагаемый проект создает 
угрозу разрушения сотен уникальных археологических объектов на участке от 
Кош-Агача до перевала Канас. Следовательно, с археологической точки зре-
ния, строительство автодороги и газопровода через долины рр. Тархата, Усой, 
Калгуты, Ак-Алаха нецелесообразно» [20]. 

Во-вторых, плоскогорье Укок в единстве его природных и культурных со-
ставляющих остается сакральным объектом для очень значительного количе-
ства жителей Республики Алтай и в первую очередь для теленгитов Кош-
Агачского района. Реализация планов строительства может привести к серьез-
ным конфликтам на этнической почве и обернуться серьезным обострением 
межнациональных отношений на стратегически значимой приграничной тер-
ритории Российской Федерации. 

В-третьих, Укок неизбежно утратит статус объекта Всемирного Природ-
ного Наследия ЮНЕСКО и поставит под угрозу всю номинацию «Золотые го-
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ры Алтая». Помимо прямого ущерба экологическому имиджу, будет нанесен 
ущерб и международному культурному имиджу России, ибо уничтожение 
практически нетронутой сакральной территории коренных народов иначе как 
техногенным варварством назвать трудно. 
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Р.В. Каланчин 
Обустройство Кош-Агачского торгового пункта и строительство 

Чуйского тракта в XIX-XX вв. 

Поселок Кош-Агач, расположенный в Чуйской долине Горного Алтая, 
имеет самое непосредственное отношение к истории становления и развития 
экономических и культурных связей между Россией и Алтаем. Поселок был 
основан бийскими купцами в местечке Кожо-Агач (по-монгольски Хошаму-
дун), находящемся на 15 верст ниже того места, где речки Юстыд, Сайлу-кем, 
Кокорю и Кызыл-чин сливаются, образуя реку Чуя. Именно здесь бийские 
купцы и начали устраивать избушки для хранения своих товаров — приблизи-
тельно в конце 20-х годов XIX в. И хотя точная дата достоверно не установле-
на, важнее то, что фактически торговля населения Алтая с китайской стороной 
послужила причиной появления поселка Кош-Агач. По мнению Яцевича, чи-
новника министерства финансов, побывавшего в Кош-Агаче в 1868 г., эта тор-
говля была вызвана «естественной необходимостью» и в перспективе должна 
была привести «к большему развитию нашей народной производительности и 
к прогрессивному усилению сбыта русских произведений за границу» [1, с.45]. 

Ежегодно 25 июня бийские купцы приезжали на ярмарку «Черюкелды» 
(от монгольского «черю» — войско), которая была расположена на китайской 
границе и продолжалась в течение десяти дней. Основным товаром были шер-
стяные и хлопчатобумажные ткани, выделанные кожи, железные и чугунные 
изделия, «мелочной» товар; и обменивали их на скот, овечьи и козьи шкуры, 
чай, пушнину. «Наиболее выгодным товаром, вывозившимся русскими тор-
говцами с Чуи в этот период, были шкурки сурка, которые пользовались 
большим спросом на рынках европейской России и за границей. В 60-е гг. 
XIX в. купцы ежегодно скупали здесь от 300 до 500 тыс. шкурок сурка по 10-
20 коп. за штуку и везли их на Ирбитскую ярмарку, где сбывали по цене от 20 
до 50 коп.» [1, с.45]. 

Возможность получить существенную выгоду привлекала на ярмарку до 
100 человек — купцов, мещан, крестьян. Среди них были крупные купеческие 
кланы — Фирсовых, Гилевых, Хабаровых, и др. После летней бурной торговли 
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Кош-Агач пустел, на зиму здесь оставались лишь 15-20 приказчиков, которые 
присматривали за непроданным товаром и менялись товаром с монголами. Как 
отмечали современники, первое время никто особенно не заботился о благоус-
тройстве Кош-Агача. Вот как описывал свои впечатления Г.Н. Потанин по 
возвращении из своего путешествия по Монголии в декабре 1877 года. 
«…Выйдешь за ворота, — писал он, — там-сям какие-то мертвые срубы с за-
колоченными окнами или просто без окон, похожие больше на деревенские 
бани; между ними торчат темные конусы — это теленгитские аилы из жердей, 
прикрытые лиственничной корой… Жизни не слышно; сороки и вороны сидят 
неподвижно нахохлившись на соседней бане; никакого звука, кроме изредка 
раздающегося скрипа снега под копытами лошади, мерзнущей на привязи у 
коновязи, где ее оставил вошедший к приказчику теленгит, чтобы набрать в 
долг белой бязи да красного ситцу; никакого движения — изредка только по-
валит из-за заостренной вершины какого-нибудь аила дымок от подброшен-
ных под очаг двух-трех щепок и снова прекратится…» [1, с.46]. 

Одной из причин, объективно затруднявших обустройство Кош-Агача, 
было отсутствие транспортных сообщений и суровые природно-
климатические условия. Было известно два пути: через Улалу и Телецкое озе-
ро, но так как о расчистке дорог зимой здесь особенно никто не заботился, то 
торговые люди не решались пускаться верхом с товаром и поклажей через пе-
ревалы, подъемы, болота и труднопроходимые леса. Другой путь пролегал че-
рез село Алтайское, стан Онгудай, по берегу Катуни и Чуи. «На участке от Он-
гудая до Кош-Агача Чуйский тракт представлял собой горную тропу, двигать-
ся по которой можно было только верхом. Здесь товары перевозились в кон-
ских вьюках, весом не более 5 пудов на одну лошадь. Такой способ доставки 
грузов был крайне неудобен, а весной и осенью, когда тропа покрывалась ле-
дяной коркой, — просто опасен. Много лошадей пропадает от истощения, ка-
лечения, — часто бывают случаи, когда лошадь вместе с вьюком срывается с 
бома и убивается» [1, с.47]. 

Кроме того, дорога пролегала по безлюдной местности. В это время на 
протяжении торгового пути было всего три населенных пункта, в которых, по 
переписи 1897 г., проживало «114 душ обоего пола». Поэтому проезжающие 
были вынуждены запасаться провиантом в Бийске или, в крайнем случае, в 
Онгудае, а «необходимость экономии в помещении и весе не дозволяют во 
вьюках перевозить никаких других запасов кроме чаю и сухарей, которые 
большею частью и служат у путешественников единственной пищей во время 
этих переездов» [1, с. 7]. Весь путь от Бийска до Кош-Агача занимал летом 12-
14, а осенью и весной — не менее 20 суток. Изнурительная дорога, безлюдная 
местность, трудности перевозки товаров во вьюках на лошадях (много груза 
так не перевезешь), неправильное питание во время пути (чай и сухари), хо-
лодные ночевки в парусиновых палатках, скудный рацион и в самом Кош-
Агаче– все это крайне усложняло возможность сделать торговую деятельность 
более доступной и развитой. Случалось, что торговцы, раз или два побывав-
шие в Кош-Агаче, теряли здоровье и предпочитали вести торговлю в других 
районах» [2, с.79]. 
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Вопреки природным и дорожным трудностям торговая деятельность на 
границе с китайской Монголией все-таки продолжалась. И во многом этому 
способствовало то, что приграничный поселок Кош-Агач образовался «в нуж-
ное время и в нужном месте», выполняя функцию перевалочного пункта (с по-
стоялыми дворами, складскими помещениями, амбарами, кладовыми) и места, 
удобного для ведения торговых переговоров и заключения сделок. Кроме того, 
Кош-Агач со временем становился привлекательным для скотопромышленни-
ков и других желающих получать приличную прибыль, поскольку этот при-
граничный район славился (и до сих пор славится) прекрасными пастбищами с 
особой сочной и питательной растительностью и, как следствие, хорошим 
приростом мелкого и крупного скота (верблюдов, баранов, лошадей и коров). 

Чтобы улучшить условия торговли и сделать условия проживания в по-
селке Кош-Агач более приемлемыми, местной администрацией и предприни-
мателями была поставлена важная задача — перестроить вьючную тропу в ко-
лесную дорогу. Задачи строительства Чуйского тракта вышли на первый план 
только к концу XIX века, когда был проведен участок Великой сибирской ма-
гистрали через Новониколаевск. В начале 1880-х годов по поводу строитель-
ства колесной дороги проходила оживленная переписка бийского городского 
головы А. Морозова с русским генеральным консулом в Урге Шишмаревым и 
петербургским начальством. Затем из среды бийских купцов — «чуйцев» из-
брали восемь человек, которые составили специальный комитет по строитель-
ству дороги. Основные требования программы комитета сводились к тому, что 
строительство должно вестись исключительно на средства казны, а члены его, 
как сведущие лица, выступят в качестве арбитров [3]. 

Параллельно с этим проводились изыскательские работы по линии Чуй-
ского тракта, а также составлялись сметы расходов на устройство гужевой до-
роги. И вот в феврале 1901 года в газетах появились известия о начале про-
кладки колесного пути от Онгудая до Кош-Агача. Было отпущено 60 тыс. руб. 
Ранее других приступили к работе подрывники. Ассигнование на строительст-
во шло из фонда вспомогательных предприятий Сибирской железной дороги. 
28 февраля 1901 года были переведены первые 35 тыс. рублей. 

Уполномоченным на строительстве стал Барнаульский уездный исправ-
ник Лучшев, подряд по устройству взял мещанин Смирнов А.С. — бийский 
купец 2-й гильдии (позднее он служил бухгалтером уже названного «Русско-
Монгольского товарищества»). Медицинскую помощь оказывал фельдшер 
с. Крутихи Бурлинской волости Потапочкин. На строительство направили 
двух офицеров и 30 нижних чинов от частей 6-й саперной бригады для произ-
водства подрывных работ. 

Переправы и паромы содержали бийские жители. Так, паром на реке Ине 
содержал мещанин Хмелев. Его просили для ускорения строительства пере-
везти паром на Катунь. В первой половине 1901 года на строительстве Чуйско-
го тракта работало от 80 до 158 рабочих и 30 солдат-подрывников. В конце 
1901 — начале 1902 годов работы были приостановлены, т.к. не хватало 
средств. Чтобы закончить работы, требовалось еще 55 тысяч рублей. Бийские 
купцы снова предложили губернатору из этой суммы взять на себя 10 тыс. руб. 
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К концу 1903 года колесная дорога соединила Бийск с Кош-Агачем. Об 
этом писали все новостные издания Томской губернии и Сибири. Начался но-
вый этап развития торговых отношений по Чуйскому тракту. Преобразование 
вьючной тропы в колесный тракт самым благоприятным образом повлияло и 
на жизнь Кош-Агача, и на развитие торгово-экономических связей с Монголи-
ей. В Кош-Агач была переведена таможня и пограничная казачья команда, был 
построен просторный дом для священника, открыта миссионерская школа. Из 
Бийска переселилось несколько семей торговцев. Значительно возрос поток 
грузов, шедший в Монголию и из Монголии» [4]. 

Надвигающаяся мировая война заставляла русское правительство зани-
маться укреплением связей на восточной границе. В начале 1913 года старший 
техник Томского округа путей сообщения В.Я. Шишков получил задание по 
исследованию Чуйского тракта на предмет его дальнейшего благоустройства. 
На эти цели было отпущено 15 тыс. рублей. Исследовательская партия состоя-
ла из 14 человек специалистов дорожного профиля. Работали двумя группами: 
из Бийска и Кош-Агача — навстречу друг другу. 

Неудобных мест проезда было достаточно много, поэтому исследователи 
во главе с В.Я. Шишковым искали оптимальные варианты. Именно они пред-
лагали вариант прокладки Чуйского тракта от Бийска не через Алтайское, а 
через Майму, Элекмонар, Чемал, Иню до границы, т.е. правым берегом реки 
Катуни. Однако выполнить предложенное не удалось, хотя изыскательская ра-
бота была проделана большая и закончена в 1914 году. 

Начало мировой войны в корне изменило обстановку. Это, естественно, 
повлияло на торговлю по Чуйскому тракту. Трудоспособное население ушло 
на войну, в связи с чем изменилась и конъюнктура Чуйского рынка [5]. Начал-
ся товарный голод, что приносило огромные убытки купечеству. Да и в Мон-
голии обострилась обстановка из-за начавшейся освободительной борьбы. В 
связи с этим бурная жизнь Чуйской торговой дороги заметно изменилась и за-
тихла. 

Но это было временное вынужденное затишье. Со стабилизацией полити-
ческой и социальной обстановки в первые годы установления советской вла-
сти она вновь оживилась. И по сей день Чуйский тракт, а также Кош-Агачский 
участок российско-монгольской границы выполняют важнейшую функцию 
транспортного коридора и для торгового, и для культурного обмена между 
российской, алтайской и монгольской сторонами. 
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Р.А. Кушнерик 
Взаимодействие религиозных и политических представлений 

населения Республики Алтай в современных условиях 
развития российского общества1 

Все народы без исключения возникали и развивались успешно, когда ре-
лигия была сильным духовным и нравственным фактором объединения. Исто-
рия России всегда определялась религиозной историей, где связь между поли-
тической и религиозной сферой никогда не утрачивалась. После перехода на 
другую государственную систему управления произошло резкое разделение 
светской и религиозной власти. Однако отделив религию от государства, не-
возможно было ее отделить от общества, а в русле социальной явленности се-
годняшнего дня религия может стать мощным способом легитимизации поли-
тической власти. 

Значимость регионального уровня религиозных и политических процес-
сов обуславливает актуальность изучения и анализа религиозных и политиче-
ских представлений населения Республики Алтай в современных условиях. 
Основное внимание при проведении этого исследования было сосредоточено 
на религиозной, межэтнической и политической ситуации. Кроме этого стави-
лась задача определить соотношение религии и политики на данном этапе; ис-
следовать факторы причин и условий, способствующих возникновению поли-
тической и религиозной субкультуры региона, а также степень конфликтно-
сти; исследовать феномен лидерства и его роль в общественно-политической 
жизни региона. Интервью и ответы на вопросы анкет, а также собранный эм-
пирический материал позволили охарактеризовать религиозную ситуацию; 
степень влияния религии на межнациональные и политические отношения, 
уровень этнической и религиозной напряженности. 

Остановимся на характеристике лишь некоторых из указанных аспектов. 
Объектами исследования стали следующие этнические группы: алтайцы, рус-
ские и казахи. Особенностью современных этнических процессов в республи-
ке является выделение из алтайцев малочисленных этносов. Теленгиты, туба-
лары и кумандинцы считались субэтносами алтайцев. Постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 2000 г. они причисляются к коренным ма-
лочисленным народностям, и перепись 2002 г. их учитывает как отдельную 
народность. Одной из причин дробления алтайского этноса стала администра-
тивная реформа, суть которой заключается в предоставлении мест в органах 
муниципального самоуправления для представителей малочисленных народов. 

Указанные этнические группы в религиозном плане представляют миро-
вые религии (буддизм, христианство, ислам), а также новые религиозные дви-
жения, разного рода культы и объединения. В постсоветский период началось 
активное формирование новой идентичности у алтайского и казахского насе-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: РГНФ 2010 проект №10-01-18109е 

«Взаимодействие религиозных и политических представлений населения Республики 
Алтай в современных условиях развития российского общества: полевые исследования». 
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ления, нашедшее свое выражение в возрождении традиций, религий, обычаев, 
родовых институтов, в создании национальных общественных движений. 
Стремление населения удовлетворить свою экзистенциальную потребность в 
абсолютных ценностях, наполнить свою жизнь неким высшим смыслом при-
вело к формированию соответствующей самоидентификации. Проведенный 
мониторинг религиозной ситуации показал, что процент верующих от общего 
числа респондентов (401 чел.) достаточно высок — 74%, но лишь 58% верят в 
Бога. Можно сказать, что эта цифра осталась практически на том же уровне по 
сравнению с 2004 г. — 76% (данные полевых исследований 2004 г.). Мировоз-
зренческие ориентации респондентов следующие: верю в Высший Разум — 
14%; верю в магию, амулеты, гороскопы — 3%; верю в сверхъестественные 
силы и предзнаменования — 11%; безразличен к вере и неверию — 10%; верю, 
что «Алтай земля моя» — 2%; верю в причинно-следственную связь и в свои 
силы — по 1%. Состояние включенности в свое вероисповедание верующих 
нашло отражение в ответах на вопрос: «Вы строго придерживаетесь канонов 
своей религии» — 61% мусульман, 39% алтайцев и 19% русских ответили ут-
вердительно. Идентификация по религиозному признаку распределилась сле-
дующим образом: бурханизм — 33%, православие — 29%, ислам — 11%, ша-
манизм — 5%, язычество — 4%, буддизм — 3%, протестантизм — 1%, эзоте-
рические учения — 0,3%, тенгрианство — 0,3%, неверующий — 10%. Среди 
алтайцев 56% исповедуют бурханизм, 15% — православие, 6% — шаманизм и 
6% — язычество, 4% — буддизм и по 1% — ислам, протестантизм, тенгриан-
ство, иудаизм. 6% алтайцев назвали себя атеистами. Русские: православие — 
77%, протестантизм — 5%, буддизм — 2% и неверующими себя назвали 16%. 
Казахи: ислам — 92%, бурханизм — 2%, шаманизм — 2%, православие — 2%, 
буддизм — 2%. 

Основная часть верующих с правовой точки зрения объединена в религи-
озные организации, через которые и осуществляется взаимодействие с органа-
ми государственной власти. Так, по состоянию на 2009 г. в республике зареги-
стрировано 44 религиозных объединения. К ним относятся 22 православных 
прихода, 12 протестантских объединений, 5 мусульманских общин, 3 буддий-
ские общины «Ак-Буркан» школы гелук, 1 буддийская община Алмазного пу-
ти (карма-кагью), 1 община римско-католической церкви. С 2009 г. ведет 
строительство своего центра буддийская школа Дзогчен. 

Кроме религиозных организаций на территории республики на 2009 г. в 
ведомственном реестре Управления Федеральной регистрационной службы по 
Республике Алтай содержатся сведения о 251 общественном объединении раз-
личных организационно-правовых форм, в том числе: общественных органи-
заций — 185 (молодежных — 5); общественных движений — 6; общественных 
фондов — 34 (молодежных — 4); общественных учреждений — 2; региональ-
ных отделений политических партий — 7 (молодежных — 2); профессиональ-
ных союзов — 24 (молодежных — 1). 

В российском законодательстве установлены определенные отношения 
между государством и религиозными объединениями, организациями и груп-
пами, и верующие, являющиеся полноправными гражданами своей страны, 
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стремятся участвовать в политике. Изучение политических представлений на-
селения Республики Алтай дало возможность установить специфику полити-
ческой идентификации и уровень политических представлений. Среди опро-
шенных верующих 12% отнесли себя к политической партии «Единая Россия», 
3% — КПРФ, 2% — «Справедливая Россия», 1% — ЛДПР и 78% не иденти-
фицировали себя ни с одной из политических партий. По национальному со-
ставу: русские — Единая Россия 16%, КПРФ 3%, Справедливая Россия 1%, 
ЛДПР 1% и 79% не принадлежат ни к одной из перечисленных политических 
партий; алтайцы — Единая Россия 9%, КПРФ 3%, Справедливая Россия 2%, 
ЛДПР 1% и 79% не отнесли себя ни к одной из партий; казахи — Единая Рос-
сия 16%, Справедливая Россия 2% и 77% не состоят ни в одной из партий. 

Обратимся к итогам прошедших выборов. По данным избиркома Респуб-
лики Алтай, «Единая Россия» получила 44,34% голосов, КПРФ — 24,92%, 
«Справедливая Россия» набрала 16,52%, а ЛДПР — 11,37%. «Единая Россия» 
провела в Эл Курултай 10 депутатов по партийным спискам и 14 — по одно-
мандатным округам, все три думские партии преодолели пятипроцентный 
барьер, но не смогли провести ни одного кандидата–одномандатника. По пар-
тийным спискам от КПРФ — 5, от «Справедливой России» — 4 и от ЛДПР — 
2 депутата. 

Как относятся респонденты к участию в политике? Опрос показал, что 
68% опрошенных верующих отрицают влияние своей религиозной ориентации 
на политические взгляды, 15% ответили утвердительно. Если рассмотреть по 
национальным параметрам, то складывается следующая картина: 18% казахов, 
13% алтайцев и 10% русских ответили, что их религиозная ориентация влияет 
на их политические взгляды. Опрос респондентов также показал, что боль-
шинство верующих (47%) положительно относятся к участию духовных лиде-
ров в политической жизни региона и 39% положительно относятся к тому, 
чтобы общественно-политическая жизнь общества строилась на основе пред-
писаний их религии. Интерес представляют данные о желании выражать ка-
кую-либо заинтересованность к политической жизни региона: 63% верующих 
участвовали в прошедших 14 марта 2010 г. выборах в Госсобрание Эл Курул-
тая Республики Алтай, 6% в митингах, 3% в демонстрациях, 17% во встречах с 
политиками и 2% в акциях протеста. И наиболее активное участие проявили в 
митингах — бурханисты 33%, православные 9%, мусульмане 2%; в демонст-
рациях — бурханисты 9%, православные 4%, мусульмане 2%; во встречах с 
политиками — бурханисты 22%, мусульмане 14%, православные 13%. 

На основе анализа полевых исследований можно сказать, что ситуация в 
регионе характеризуется религиозной свободой, что означает свободу для всех 
— мировоззренческого выбора и для верующей части — свободу самовыра-
жения и самоопределения. Для религиозных объединений, организаций и 
групп — независимость своей религиозной деятельности и распространения 
своего вероисповедания. На данный момент сформировалась религиозная ин-
фраструктура зарегистрированных религиозных объединений, и за последние 
пять лет их рост замедлился. Увеличение пошло только в сторону роста про-
тестантских организаций (на 2005 г. их было всего 6). Уровень религиозности 
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остается практически тем же. Объективной исторической данностью можно 
назвать многообразие сложившегося в регионе религиозного поля. Из итогов 
выборов мы видим монополизацию политического пространства партией 
«Единая Россия» и вытеснение остальных участников политических процессов 
в регионе. 

Особо следует выделить тенденцию политизации религии, которая проте-
кает в двух встречных направлениях. На основе эмпирических данных экспе-
диции можно сказать, что отдельные религиозные лидеры активно стремятся 
участвовать не только в общественной жизни республики, но и в политиче-
ском процессе и влиять на электоральное поведение населения, что, в свою 
очередь, неизменно приводит к проблемам взаимодействия с государством и 
зачастую к лоббированию интересов некоторых религиозных групп. 

Духовные лидеры активно вовлекаются в сферу политической системы. 
Так, религиозные лидеры шаманского, бурханистского и тенгрианского веро-
исповеданий активно участвовали на прошедших выборах в марте 2010 г., а 
некоторые выдвинули себя в кандидаты Государственного Собрания — Эл 
Курултай (Парламент) Республики Алтай. Здесь следует отметить, что по ре-
зультатам обработки данных анкетирования 42% респондентов положительно 
относятся к участию духовных лидеров в политической жизни региона. На 
наш взгляд, это можно объяснить тем, что религия у народов Центральной 
Азии это не только нравственные ценности, но, в первую очередь, образ жизни 
традиционной сферы. Духовные лидеры направляют свою паству к идеям ду-
ховно-нравственного возрождения народа. Желанием изменить жизнь к луч-
шему 55% респондентов объясняют обращение духовных лидеров к религиоз-
но-национальному возрождению, 19% стремлением к власти, 8% недоверием к 
общественно-политическим организациям и 2% потребностью в религиозном 
и национальном самоопределении народа. Особенно заметны указанные про-
цессы среди казахского и алтайского населения. На вопрос: «Назовите извест-
ных вам духовных лидеров республики» (определился 41 лидер) позиции рас-
пределились следующим образом — бурханизм 15%, шаманизм 8%, буддизм и 
тенгрианство по 3%, ислам 3% и православие 2%. 

Анализ эмпирического материала свидетельствует о некоторых особенно-
стях проявления религиозности национальными группами населения в респуб-
лике. Так, например, именно у русского, казахского и алтайского населения 
наблюдается стремление демонстрировать принадлежность к своей религиоз-
ной традиции. Скорее всего, это можно объяснить нравственной, культурной и 
политической ориентацией указанных национальностей в современном обще-
стве. Самую большую степень доверия к духовным лидерам отметили казахи 
(71%) и алтайцы (61%). Как показали итоги исследований, это объяснимо с по-
зиции их духовно-нравственных ценностей. Вероисповедания бурханизм, буд-
дизм, шаманизм и тенгрианство, которых придерживаются в своей основной 
массе алтайцы, являются наиболее гибкими религиозными системами. Ислам-
ское же вероисповедание, наоборот, является консервативным и жестким. По 
сути обе религиозные системы не противодействуют инновационным процес-
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сам, как в общественной, так и в политической жизни, так как нацеливают ве-
рующего быть послушным своему духовному лидеру. 

Изучение деятельности лидеров позволило определить их место и роль в 
жизни региона, а также интеграционный и деструктивный потенциал. Как вы-
яснилось, они обладают большим авторитетом и властными полномочиями, 
что позволяет им формировать менталитет населения. Особенно ярко это про-
явилось во время предвыборной кампании 2010 г. в четко выраженной пози-
ции ряда религиозных лидеров, обращенной на усиление их влияния на раз-
личные сферы общественной жизни. За последнее десятилетие некоторые ду-
ховные лидеры декларируют строгое следование «чисто национальным тради-
циям», а есть и те, кто встал на путь открытой конфронтации. Специфика си-
туации характеризуется еще тем, что совсем недавно произошло окончатель-
ное самоопределение духовных лидеров и их последователей. Лидерство мно-
гомерно и по своему проявлению, и по сферам деятельности. Оно существует 
везде, в том числе и в политике (во время опроса было выявлено 
56 политических лидера). При этом ряд фамилий были отнесены к позиции и 
духовных, и политических лидеров. Некоторые общественные и политические 
группы стремятся задействовать религиозный ресурс, авторитет духовных ли-
деров для достижения своих целей. 

По проблеме государственно-конфессиональных отношений респонден-
там был задан ряд вопросов. В частности, на вопрос «На основе каких принци-
пов могут строиться государственно-конфессиональные отношения» ответили: 
на основе партнерства государства и религиозных объединений — 29%; един-
ства религии и государственного строя — 29%; утверждения в обществе ува-
жительного отношения к чувствам верующих и неверующих — 22%; отделе-
ния церкви от государства — 10%; использования религии как средства сохра-
нения власти — 3%, использования в качестве официальной религиозной 
идеологии большинства верующих — 2%. К участию представителей власти в 
богослужениях, различных акциях освящения, бюджетного финансирования 
проектов и построек культовых мест: 41% ответили, что допустимо такое со-
трудничество, и оно сможет решить проблемы общества; 17% — нежелатель-
но включать религиозные обряды в официальные мероприятия государства, 
они ущемляют религиозные и национальные чувства других верующих и атеи-
стов; 10% — это недопустимо, т.к. нарушаются положения Конституции о 
светском характере государства, мне все равно — 20%. Из наиболее важных 
политических и религиозных событий были названы выборы — 19 % и моле-
ния — 7%. По результатам опроса, наибольшую активность в общественно-
политической жизни региона проявляют: православные — 34%; бурханисты 
— 30%; мусульмане — 14%; буддисты — 11%, шаманисты — 7% и 4% про-
тестанты. 

Респондентам были предложены вопросы, касающиеся характера и степе-
ни влияния религии на межнациональные отношения. Из числа опрошенных 
13% ответили, что религия утверждает мир и согласие между людьми разных 
национальностей; 31% — что существенного влияния на межнациональные 
отношения не оказывает и 44% — что противопоставляет людей друг другу. 
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Степень осознания межнациональной напряженности выявляется в приори-
тетности существующих проблем. На вопрос «Какие проблемы наиболее важ-
ны для вас» респонденты на первое место поставили земельный вопрос и без-
работицу — 45%; сохранение Священных мест — 30%, религиозные и межэт-
нические проблемы 13%. Особенно остро ощущают религиозные и межнацио-
нальные проблемы следующие национальности: казахи 16% и алтайцы 14%, а 
в отношении к проблеме сохранения священных мест 41% алтайцы и 7% каза-
хи. 

На вопрос «Что может больше всего сплотить народы, проживающие на 
территории республики?» 66% респондентов отметили — универсальные мо-
ральные принципы общества (добро, честь, справедливость, мир, надежда и 
т.п.); 7% — идеология политических партий и 14% — идея обновления обще-
ства через религию. Среди других ответов были даны: желание сплотиться; 
совместная работа; социальная устойчивость; деньги; война; дружба; объеди-
нение власти, народа и бизнеса. 

Религиозная нетерпимость является одним из негативных проявлений 
нашего времени. Духовный, политический и социально-экономический кризис 
еще больше усугубляют эту проблему. Эмпирические данные исследования 
свидетельствуют о присутствии религиозной нетерпимости в данном регионе. 
К примеру, 27% респондентов определили, что большую нетерпимость по от-
ношению к другим верованиям проявляют представители ислама, 9% — бур-
ханисты, 8% — православные и самый низкий уровень у представителей буд-
дизма — 2%. При этом 26% православных и 29% бурханистов определяют му-
сульман как проявляющих большую нетерпимость к представителям других 
вероисповеданий. Анализируя показатели, определяющие вероятность воз-
никновения межрелигиозного и межнационального конфликтов, респонденты 
указали на допустимые причины такого конфликта (при выборе нескольких 
вариантов): 33% считают главной причиной национальную политику местных 
властей; 29% политико-правовую неграмотность населения; 27% религиозную 
неграмотность; 20% активную миссионерская деятельность; 14% миграцион-
ные процессы населения и 7% религиозную политику местных властей. 

Наиболее активную миссионерскую деятельность проявляют протестант-
ские проповедники. Несмотря на то, что протестанты по численности в рес-
публике представляют религиозное меньшинство, по числу зарегистрирован-
ных религиозных организаций они занимают второе место. Это самые актив-
ные и энергичные члены религиозного сообщества. Своей социальной дея-
тельностью они выделяются среди религиозных организаций региона: общины 
наиболее эффективно работают с жертвами пьянства и наркомании и предла-
гают им духовную, профилактическую и реабилитационную поддержку. На-
пример, при Церкви РЦ ХВЕ «Новая Жизнь» существует Кризисный центр, 
целью которого является снижение заболеваемости и смертности, повышение 
доступной профилактики и возрождение духовно нравственных ценностей 
(личность, семья, социум и т.п.). По данным исследования, протестантские ор-
ганизации сталкиваются с множеством проблем, главная из которых — вос-
приятие их местным населением как носителей чужеродной культуры. И такое 
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отношение имеет серьезные основания. Распространяя свое вероучение, неко-
торые пасторы воспитывают в своих последователях неприятие национальной 
культуры титульной нации. Такая позиция, скорее всего, не даст желаемых ре-
зультатов по евангелизации населения. В данной проблеме важное значение 
имеют следующие направленности. Первое — это процессы усвоения протес-
тантской культурой местных обычаев, ценностей и норм традиционной куль-
туры населения. И второе — это процесс и результат усвоения чужеродной (в 
частности протестантской) культуры среди нерусского населения. 

По нашим наблюдениям, протестанты стремятся найти точки соприкос-
новения с другими религиозными группами, и большинство считают себя за-
конопослушными и патриотами своей страны. Современные протестанты 
предпочитают положительно отзываться о нынешнем политическом режиме, и 
степень доверия к существующему государственному строю находится на дос-
таточно высоком уровне — 50%. В миссионерских целях большинство обра-
щает внимание на культуру коренных народов, при этом создавая надэтниче-
скую (протестантскую) идентичность, считая себя оплотом духовного и ин-
теллектуального возрождения коренного этноса региона. Что касается воз-
можной утраты культурно-национальной идентичности коренного населения 
республики в результате влияния протестантских направлений, то, на наш 
взгляд, они не способны коренным образом изменить менталитет народа. 

Таким образом, полученный материал дал возможность представить эт-
ническую, культурную, политическую и религиозную ситуацию на территории 
республики. Следует также отметить, что в целом у населения региона идет 
формирование нового религиозного и этнического самосознания, что позволя-
ет получить определенные представления о функционировании историко-
культурных, религиозных и политических традиций на современном этапе. 
Выявленная структура религиозного и политического пространства региона и 
направленность в сторону трансформации сознания населения являются зако-
номерным процессом. Учитывая разнородность такого пространства и этниче-
ского многообразия можно отметить его региональную специфику с достаточ-
но выраженным взаимодействием политического и религиозного аспектов. 

Н.С. Модоров 
Поворотный пункт в истории народов Горного Алтая 

В текущем году жители Горного Алтая отмечают две важные даты в ис-
тории края: 10-летие Республики Алтай и 255-летие добровольного вхождения 
алтайского народа в состав России. Освещению последнего события и посвя-
щена данная статья. 

В истории народов Центральной Азии и Саяно-Алтайского нагорья, в ча-
стности, было немало сложных, порой трагических периодов. Не стали исклю-
чением в этом плане и коренные жители Горного Алтая — «алтайцы». Этот 
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собирательный термин закрепился, как известно, за ними в историко-
этнографической литературе, начиная с XIX века. Употребляется он и в на-
стоящее время. Не вдаваясь в историю зарождения этого термина, отметим 
лишь, что сами насельники интересующего нас региона называли себя (всеце-
ло руководствуясь родо-племенными и территориальными признаками): «ку-
мандинцами» («куманду-кижи»), «тубаларами» (туба-кижи»), «чалканцами» 
(«чалканду-кижи»), «алтай-кижи», телесами, телеутами и теленгетами (телен-
гитами) [1, с.19-22]. Так вот, одним из памятных для коренных народов Горно-
го Алтая событий XVIII века стал, вне всякого сомнения, период вхождения 
алтайских кочевников в состав Русского государства, который у насельников 
Южного Алтая всецело связан с джунгаро-китайской войной 1753-1756 гг. 

Обращение к этой достаточно хорошо изученной, на первый взгляд, про-
блеме продиктовано не только чисто научным интересом к более глубокому (в 
связи с появлением новых документов) изучению внешней политики Китая и 
истории тюркских народов Саяно-Алтая, многие из которых добровольно (в 
чем, согласно источникам, опять-таки, не приходится сомневаться) приняли 
российское подданство, но и ее весьма актуальным политическим звучанием в 
связи с попытками китайских историков приукрасить, а порой даже и идеали-
зировать характер внешней политики маньчжурской династии Цин в Цен-
тральной Азии. Такой подход к затронутой выше проблеме для них был и ос-
тается не случайным, поскольку они (да и их предшественники), руково-
дствуются политикой «китаецентризма», зародившейся в глубокой древности 
и превратившейся со временем в политическую доктрину о «Сыне Неба», по-
ставленному «Небом» управлять всей Вселенной, соседними и дальними на-
родами. Опираясь на нее, китайские политики и ученые всячески приписывали 
Цинской империи более широкую сферу влияния, особенно к северо-западу от 
своих границ, нежели это было на самом деле. Пытались они также доказать и 
«извечную принадлежность» Китаю обширных территорий указанного регио-
на. Но если позиция китайских политиков и историков в вышеозначенных во-
просах вполне понятна, то этого нельзя сказать о сентенциях отдельных отече-
ственных публицистов и политиков, пытающихся поставить на повестку дня 
вопрос об «альтернативных путях развития государственности и общественно-
го бытия у некоторых народов». Иначе говоря, используя сослагательное на-
клонение, которое неуместно в истории, они предлагают обсудить вопрос: «А 
что было бы, если бы коренные народы Саяно-Алтая, в частности, алтайцы, 
присоединились в середине XVIII века не к России, а к Китаю»? 

Подобная некорректная постановка вопроса понуждает нас в очередной 
раз обратиться к источникам того времени и еще раз проанализировать ход со-
бытий 1753-1756 гг., приведших, в частности, южных алтайцев к принятию 
русского подданства. 

Этому же событию, как известно, предшествовало очередное обострение 
военного противостояния между Цинской империей и Джунгарией, которое 
весьма пагубно отразилось на политическом и социально-экономическом по-
ложении не только последней, но и насельников Горного Алтая. Преследуя 
поверженных ойратов, маньчжуро-китайские отряды прибыли летом 1754 г. в 
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верховья Чуи и Катуни. Используя «свою силу», они принудили здешних 
«инородцев» подчиниться себе и привели незначительную часть алтайцев 
(445 чел.) «в покорность себе» [2, с.67]. Но основная же их масса отказалась 
принимать китайское подданство. Их зайсаны и старшины тут же стали (тай-
но) направлять к сибирским властям (гражданским и военным) своих послан-
цев с просьбами о «заступничестве». Так, телесы в ответ на «силовые» домога-
тельства китайцев, понуждавших их признать власть своего богдыхана и пла-
тить ему дань, заявили пришельцам, что они давно уже являются «ясачными 
людьми белого государя». И тут же, при «мунгалах», отправили в Кузнецк 
гонца, дабы тот передал их, телесцев, просьбу русским пограничным властям о 
присылке «в китайское войско послов, чтобы их, телесцев, от оных остеречь» 
(т.е. защитить)» [3, л.21]. 

Однако русское правительство, занимавшее весьма осторожную позицию 
в «сем непростом, пограничном деле», ограничилось лишь протестом и поже-
ланием возвратить Русскому государству захваченных маньчжурами двоедан-
цев [3, л.25]. Довести до сведения китайского командования этот правительст-
венный вердикт было поручено переводчику и сборщику ясака И. Максекову. 
Но добраться тому до ставки маньчжуров тогда не удалось. Тау-телеуты, на-
пишет потом кузнечанин в своем отчете, весьма обрадовались его появлению в 
своих кочевьях и просили его передать кузнецким воеводам, чтобы они по-
строили при впадении речки Иши в Катунь крепость, дабы «волости ясашные 
и их от мунгалов закрыть» [3, л.42]. 

Подобного рода прошения поступили русским властям и от родоначаль-
ников теленгитов, телеутов и других родо-племенных групп Горного Алтая. 
При этом они интересовались у представителей российских гражданских и во-
енных властей, посещавших по долгу службы или ясачным делам их кочевья, 
о возможности «своего (тау-телеутов — Н.М.) спасения от злого времени в 
российской стороне» [4, л.22.]. Не имея возможности и полномочий решать 
такого рода вопросы, командующий Колывано-Кузнецкой военной линией 
полковник Ф. Дегаррига раз за разом препровождал такого рода «инородче-
ские» прошения вышестоящему начальству: Сибирскому губернатору 
В.А. Мятлеву и командующему Сибирским корпусом бригадиру Крофту. Од-
нако и тот, и другой также не имели на этот счет каких-либо ясных указаний 
сверху, а потому и они вынуждены были просить разъяснения по этому поводу 
у Оренбургского губернатора И.И. Неплюева. К сожалению, и он не мог ре-
шить поставленные алтайскими инородцами вопросы, а посему он лишь реко-
мендовал своим сибирским коллегам, с одной стороны, воздерживаться от 
приема алтайцев в российское подданство, а с другой, — «не отвергать» про-
сителей от «благожелательства Ея императорского величества» и разрешать 
«оным телесцам и иным тамошним инородцам», кочевать вблизи русских во-
енных укреплений [4, л.65]. 

Неопределенная позиция русских властей и осложнявшаяся с каждым 
днем военно-политическая обстановка в регионе понуждала алтайских зайса-
нов и старшин искать выход из создавшегося положения. В силу этого, они 
принимают решение провести съезд алтайской знати и обсудить на нем скла-
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дывавшуюся ситуацию в Южном Алтае, а исходя из нее, наметить пути выхо-
да из создавшегося положения, а также скоординировать свои действия по 
противодействию захватчикам [5, с.106]. 

А тем временем масштабы цинской агрессии в Горном Алтае разраста-
лись. Китайские отряды вторглись в юго-восточные районы края и, продолжая 
углубляться в его просторы, вышли вскоре к Телецкому озеру, «чиня повсеме-
стно грабеж и насилие», силой понуждая местное алтайское население при-
нять китайское подданство. В этой обстановке тамошние зайсаны и старшины 
собираются в марте 1755 г. в ставке Намыкая Малаева (в районе Ябогана — 
Н.М.) на совет для обсуждения вопросов по отражению цинской агрессии. По-
сле жарких споров было принято решение об организации общеалтайского 
ополчения. Местом его формирования был избран бассейн р. Ело, т.е. во вла-
дении зайсана Намыкая [2, с.67]. 

Сформированный десятью зайсанами алтайский отряд, вооруженный 
«ружьями, саадаками и копьями», той же весной нанес не одно поражение за-
хватчикам [5, л.108]. Однако к лету сила и мощь отряда стали таять, и алтайцы 
начинают сами терпеть одно поражение за другим. Причин этой неудачи было 
несколько. В первую очередь, сказывалась малочисленность алтайского отря-
да; во-вторых — его неорганизованность. Но главной причиной его неудачных 
— со временем — действий стало отсутствие единого командования объеди-
ненным отрядом. Участившиеся его военные неудачи, а также «иные обстоя-
тельства» понудили алтайскую родоплеменную верхушку обратить свои взоры 
в сторону России. В своих прошениях, ставших поступать в различные ин-
станции местных и центральных органов власти с начала 1755 г., они начина-
ют настойчиво просить российские власти «взять их в российскую протек-
цию» и защитить их «от злого времени». К лету поток такого рода ходатайств 
начинает значительно нарастать. Однако русские власти (ни гражданские, ни 
военные) по-прежнему не могут определиться, как поступить им в данной си-
туации. На запросы командующего Колывано-Кузнецкой линией полковника 
Дегарриги и командующего Сибирскими войсками бригадира Крофта из Кол-
легии иностранных дел приходят им стереотипные, но весьма неопределенные 
ответы: «в близость к российским границам и к крепостям… алтайских зен-
горцев не допущать», но — в то же время — и не отгонять оных от них» [4, 
л.10]. 

А тем временем военное противостояние между Джунгарским ханством и 
цинским Китаем закончилось не в пользу первого. Разгром Цинской империей 
своего давнего противника и начавшееся вторжения маньчжурских завоевате-
лей в «ойратские владения», в т.ч. и в кочевья южных алтайцев (номинально 
значившихся в их составе — Н.М.), побуждают почти всех глав племен и ро-
дов Горного Алтая обратиться к командованию Колывано-Кузнецкой военной 
линии с настоятельными просьбами о принятии их со всеми подвластными им 
людьми в русское подданство. Так, летом 1755 г. с таким прошением обратил-
ся зайсан Кайсан Бектешев к драгуну И. Шаболину, находившемуся в то время 
в кочевьях таутелеутов. «По согласованию зайсангов… Буктуша Кумекова, 
Намукая Малаева и прочих, всего одиннадцати человек, — говорил проситель, 
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— во убежание от подданства мугальского, все мы имеем ревностное желание 
с людьми своими в подданство Ея императорского величества быть и ясак, 
противо прочих, ежегодно платить». Тот же К. Бектешев, по словам 
И. Шаболина, сообщил ему о том, что еще семь алтайских зайсангов хотят об-
ратиться с такою же просьбой к русским властям [4, л.62]. 

Летом того же 1755 года в Бикатунской крепости появились и посланцы 
телесов. Они сообщили Ф. Дегарриге о том, что «зюнгорского владения пятна-
дцать зайсангов со своими волостями имеют прилежное желание быть в под-
данстве Ея императорского величества». Однако свершению их желания пре-
пятствуют «мунгалы» [4, л.62]. Вскоре о появлении последних на Южном Ал-
тае, узнали русские власти: в августе 1755 г. им «доподлинно стало ведомо, 
что на реке… Чуя стоит мунгальское войско… в три тысячи человек да на реке 
Береле… две тысячи, а в канских зенгорских волостях… триста человек и все 
они… склоняют алтайцев к принятию маньчжурского подданства, угрожая в 
случае отказа развоевать все их улусы» [6, с.7]. 

Алтайские зайсаны и старшины, жившие в верхнем течении Катуни, а 
также по Чуе, Аргуту, Башкаусу и другим рекам, «убоясь разорения» и физи-
ческого уничтожения, пошли со своими людьми на формальное (в силу ука-
занных выше обстоятельств) «подчинение» маньчжурам. В числе такого рода 
«добровольцев» значились Омбо, Гендышка, Намкы, Буктуш, Бурут и др. О 
переходе «оных варваров» под власть богдыхана доложил последнему коман-
дующий маньчжурскими войсками на Алтае Цэнгунджаб [7, л.10]. 

Однако дав «согласие мунгалам о признании ими богдыханского поддан-
ства», алтайские зайсаны и старшины, не мешкая, направили своих посланцев 
к русским. Так, спустя три месяца, в Чагырской крепости (на Колывано-
Воскресенской военной линии — Н.М.) появился посланец зайсана Омбы — 
Мулла Абреимов. «С общего подчиненных его урянхайцев и бухарцов согла-
сия, — говорил он, — просил Омба принять его с подчиненными ему людьми, 
которых… посемейно до пятисот и более, в подданство Ея императорского ве-
личества, в которое… он, вступя,.. подати всякие платить желает». При этом 
Абреимов просил русские власти ускорить решение этого вопроса, поскольку 
«когда реки станут, тогда их всех… в китайскую землю без остатку погонят» 
[4, л.61]. И это, наверное, было бы осуществлено «мунгалами» неизбежно, ес-
ли бы не одно обстоятельство: в сентябре 1755 г. против Цинской династии 
восстал Амурсана, потерявший всякую надежду на то, чтобы с их помощью 
стать полновластным ханом единой Джунгарии. Однако это обстоятельство 
отнюдь не объединило его с алтайскими зайсанами. Последние по-прежнему 
продолжали борьбу как с «мунгалами», так и с ним. Он для них продолжал ос-
таваться предателем «интересов» ойратов и коренных народов Саяно-Алтая. 
Поэтому военные действия алтайцев с ним и «мунгалами» продолжали иметь 
место в районе Телецкого озера, на Катуни и Семе [5, с.113-114]. 

Встретив ожесточенное сопротивление алтайцев его отрядам, Амурсана 
прекращает в октябре 1755 г. с ними борьбу и уводит свои отряды в Джунга-
рию, справедливо опасаясь действий против себя крупного китайского войска, 
дислоцировавшегося в Южном Алтае. Но это отнюдь не принесло мира на ал-
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тайскую землю, ибо Цинская династия почти тут же напомнила ее насельни-
кам о себе. Ей очень не хотелось, чтобы Амурсана примирился с алтайскими 
кочевниками. Дабы не допустить этого, Сын Неба приказывает командиру 
«южного своего войска» срочно вызывать алтайских зайсанов и старшин в 
«свое войско и отправить потом их в Китай». Представители алтайской родоп-
леменной верхушки вынуждены были, уступая силе, подчиниться ультимату-
му. И они поехали в Пекин. В течение четырех месяцев там, согласно источ-
нику, побывало около 20 человек. Принявший их там «Сын Неба» (император 
Цяньлун — Н.М.) пожаловал им чиновничьи титулы и соответствующие знаки 
отличия. А перед отъездом «алтайских делегатов» из столицы строго наказал 
им: быть готовыми поддержать своими войсками маньчжуров, которые весной 
1756 г. пойдут войною на Амурсану [8, л.1-3]. 

А русские власти тем временем продолжали по-прежнему хранить глубо-
кое «молчание» по поводу обращений алтайских зайсанов и старшин о приеме 
их в русское подданство. Совсем по-иному вели себя в этой ситуации китай-
ские отряды: они старались как можно дальше проникнуть вглубь Горного Ал-
тая и силой принуждали местных «инородцев» подчиниться «своему влия-
нию». Продолжались настойчивые притязания китайцев «увести к себе» ал-
тайцев как бывших ранее подданных Джунгарского ханства, которое «ныне 
повержено Сыном Неба» и, в силу этого, утверждали китайцы, «алтайские 
варвары принадлежат, по праву победителя, правителю Поднебесной импе-
рии». В силу негативно складывавшейся для коренного населения Южного 
Алтая ситуации алтайские зайсаны и старшины собирают на р. Кайрлук совет, 
который постановил: еще раз обратиться к русским властям о приеме их со 
своими подданными «в российскую протекцию» [5, с.117]. В январе 1756 г. 
прошение с такой же формулировкой поступило от имени 13 алтайских зайса-
нов в Бийскую крепость и в Чагырскую крепость — от зайсана Омбы и других 
представителей алтайской родоплеменной знати [4, л.169-171]. 

Аналогичного рода прошения о приеме алтайцев в русское подданство 
передавались ими также административным лицам или военным, в силу об-
стоятельств оказавшихся в алтайских кочевьях. Таковое, к примеру, было пе-
редано в феврале 1756 г. капитану Таракановскому представителями Кара-
кольской волости, ведомства зайсана Намыкая Малаева [4, л.213]. 15 февраля 
того же года прошение от имени 12 алтайских зайсанов (под властью которых 
«находилось 1500 юрт») уже им лично было передано командующему Колы-
вано-Кузнецкой военной линией полковнику Дегарриге [4, л.217]. 

В разгар этих дипломатических сношений русским властям становится 
известно о новом вторжении цинских войск в Горный Алтай. Об этом в начале 
марта сообщили в Бийскую крепость посланцы зайсанов Буктуша, Бурута, На-
мыкая, Намыка, а в Усть-Каменогорскую крепость такие вести доставил по-
сланец зайсана Гулчугая (Кулчугая), в Чакырскую крепость — люди зайсана 
Омбы — Алтай Мабырашев и бухарец Абреимов [2, с.69]. Несколько раньше 
(в феврале 1756 г.) люди Омбы известили о наступлении китайцев и капитана 
Тесницкого. В беседе с ним они сообщили, что «прибыли к ним» в Канскую 
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волость «от китайского державца 30 человек и объявили, что позади них идут 
войска для взятия их в китайское владение» [2, с.69]. 

Разворачивавшиеся на Алтае события поставили русское правительство в 
крайне затруднительное положение. Во-первых, налицо была угроза распро-
странения цинской экспансии за пределы Джунгарии. Но имевшимися в дан-
ном регионе российскими воинскими силами предотвратить агрессию Цин-
ской династии не представлялось возможным. Во-вторых, весьма сложным и 
проблематичным делом являлось взятие алтайцев, бывших данников Джунга-
рии, под свою защиту. Надо полагать, что именно этими обстоятельствами 
была порождена 13 ноября 1755 г. Коллегией иностранных дел директива, 
предписывавшая и гражданским, и военным властям не «вступаться в ойрато-
маньчжурские междоусобные ссоры и ни одного против другого не оборо-
нять» [4, л.37-38]. 

Видя затруднения и нерешительность русских властей, цинские отряды 
начинают проявлять еще большую активность в достижении своих экспансио-
нистских целей. Принуждение «алтайских инородцев» к принятию китайского 
подданства, грабежи, массовые угоны в плен мирного населения, насилия и 
убийства ни в чем не повинных жителей стали обычным явлением тех дней в 
Южном Алтае. Не дождавшись покровительства со стороны русских властей, 
алтайцы снова вынуждены были взяться за оружие и выступить на защиту 
своей свободы, независимости и своих владений. В этом противостоянии ки-
тайским войскам особенно преуспели отряды Омбо, Гулчугая, Бобоя и других 
алтайских предводителей, которых китайский император Цяньлун объявил 
своими личными врагами, осмелившимся оказать сопротивление цинским 
войскам, за это к ним, подчеркнул он, «нельзя проявлять снисходительность» 
[9, с.72]. Но, выполняя это повеление Сына Неба, командующий китайскими 
войсками в Горном Алтае Хадаха проявил некоторую «медлительность», чем 
вызвал «справедливый гнев» Цяньлуна. «Почему, — грозно вопрошал он, в 
своем приказе, направленном Хадахе, — не пойманы главные разбойники Ом-
ба, Кутук и прочие»? И требовал выполнить его приказ немедленно [9, с.74]. 

Выполняя его, т.е. разыскивая «личных врагов Сына Неба», цинские от-
ряды все глубже внедрялись в просторы Горного Алтая. Преследуемые про-
тивником алтайцы уходят к границам Русского государства, а часть их скры-
вается в глухих, труднодоступных местах. Посланник зайсана Буктуша — ал-
таец Кайсан Бектешев, — прибывший в мае 1756 г. в Бийскую крепость, пере-
дал полковнику Дегарриге прошение своего владельца о приеме его в россий-
ское подданство, а также сообщил «высокому начальнику» о наступлении ки-
тайцев, от которых его соплеменники разбежались «по разным урочищам» [2, 
с.69]. 

Те же, кому не удалось уйти от преследователей, стараются вести двой-
ную игру. Под предлогом, якобы, обсуждения условий приема китайского 
подданства, они намереваются выиграть время, надеясь на положительное ре-
шение их просьб русскими властями. Однако китайское командование не про-
являет доверия к такого рода заявлениям и настаивает на своем. Тайно при-
бывший весной 1756 г. в Бийскую крепость алтаец Аксак Едженин поведал о 
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том, что к его зайсану Номкы «из китайского войска присылаются послы и 
просят со всех… двенадцати зайсангов алман». Кроме того, они намерены 
«взять тех зайсангов с их людьми с тех мест, где ныне они кочуют, в свою 
землю», а коль они откажутся переходить, то их всех «перевешают на березах» 
[4, л.326]. 

Используя любую возможность, зайсаны и старшины вновь и вновь на-
правляют русским властям свои прошения о приеме их в подданство России. 
Одно из таковых было направлено 9 марта 1756 г. сибирскому губернатору 
В.А. Мятлеву [4, л.218-220]. Не получив от него должного ответа, зайсаны об-
ращаются 6 апреля 1756 г. (через Сибирского губернатора В.А. Мятлева — 
Н.М.) с прошением в Коллегию иностранных дел [4л.283]. Не зная, какой от-
вет она даст, алтайские кочевники, ища защиты от геноцида маньчжуро-
китайских отрядов, стали самовольно прикочевывать к русским укрепленным 
пунктам и селиться около них. Такого рода сведения поступили весной 1756 г. 
в Томск от командования Чагырской, Усть-Каменогорской и других русских 
крепостей [10, л.199]. 

Взвесив все «за» и «против», российское правительство принимает реше-
ние о приеме алтайских кочевников в «русскую протекцию». Это решение бы-
ло закреплено указом от 2 мая 1756 г., в котором были обстоятельно изложены 
условия и порядок приема алтайцев в российское подданство. В соответствии 
с правительственным указом, Сибирской администрации разрешалось прини-
мать алтайских «инородцев» в российское подданство даже в том случае, если 
они, «придя в нашу протекцию» не хотят покидать свои кочевья и переселять-
ся в другие места. В этих случаях, подчеркивалось в указе от 2 мая 1756 г. 
«оным зенгорцам» полагалось не только не отказывать в приеме в «нашу про-
текцию», а приняв «в оную, разрешать им кочевать по своим, вышеозначен-
ным рекам или в других местах внутри [нашей] границы». Особое внимание 
местная администрация обязана была обращать на принятие соответствующих 
мер, дабы «наши новоподданные зенгорцы были китайской стороной оставле-
ны в покое» [11, с.27]. 

С 1 июня 1756 г. в крепостях, форпостах и редутах Колывано-Кузнецкой 
военной линии начался прием алтайских кочевников в русское подданство. 
Маньчжуры, видя, что алтайские кочевники уходят от них в «русскую протек-
цию», все делали для того, чтобы не дать им возможности приблизиться к рос-
сийской границе. Для этого маньчжуро-китайские отряды поставили заслоны в 
районе Черного Иртыша, в нижнем течении р. Буянту и по ее притокам, а так-
же прочесывали местность «южного направления». Нередко отдельные части 
цинских войск приближались к русским крепостям и требовали от их коман-
дования выдачи им пропущенных за русские кордоны алтайцев. Но, несмотря 
на предпринимаемые меры, маньчжурским завоевателям не удалось сдержать 
натиск и стремление отчаявшихся «в несчастиях бывших алтайских зенгор-
цев» уйти в российские пределы. Несмотря на все препоны, выставляемые ими 
на пути алтайцев, последние ушли-таки под «высокую руку концу Ея импера-
торского величества». Согласно официальным данным правительства, к концу 
сентября 1756 г. российское подданство приняла основная масса алтайского 
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кочевого населения. По донесениям российских властей (гражданских и воен-
ных), положение «новоподданных было крайне тяжелым»: у большинства из 
них не было ни скота, ни имущества, а порой и даже одежды. Все, как сообща-
ли по инстанции официальные переписчики «зенгорцев», что у них можно бы-
ло взять — маньчжуро-китайские отряды взяли, а то, что они не могли забрать 
с собой — «разорили и уничтожили безостатку» [11, c.30]. 

Вхождение алтайцев в состав России не только обеспечило им защиту от 
иноземных посягательств и спасло их от угрозы физического уничтожения 
цинскими войсками, но и создало условия для их экономического и культур-
ного развития на качественно новой основе. Правда, переход под протекторат 
России способствовал, с другой стороны, постепенному превращению их в ко-
лониально зависимых инородцев. Немалая роль в этом деле принадлежала 
внутренней политике царизма, нередко становившейся своеобразным барье-
ром на пути развития экономики и культуры алтайцев. Но полностью остано-
вить этот процесс она была не в состоянии, ибо решающее слово в нем при-
надлежало трудящимся массам и в первую очередь — русскому трудовому на-
роду. Добрососедские связи, установленные алтайцами с ним в начале XVII в., 
а затем совместная жизнь в рамках одного государства, привнесли естествен-
ную специфику и прогресс в развитие хозяйства, экономики и культуры ал-
тайцев. 
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Л.Н. Мукаева 
Гора Белуха как духовно-сакральный символ Алтая 

Главная горная вершина Катунского хребта Белуха, расположенная на 
стыке России и Казахстана, издавна является особым сакральным местом и 
мистическим символом для алтайского, старообрядческого, русского, казах-
ского населения. Белуха в историческом прошлом и настоящем играет важную 
роль в духовной культуре народов Алтая. 
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Для научного мира и общественности она оказалась открытой сравни-
тельно недавно, после вхождения Горного Алтая в состав России. Научное 
изучение Белухи началось с экспедиций А.А. Бунге 1829 г. и Ф.В. Геблера 
1835 г. В дальнейшем, история ее исследования была тесно связана с именами 
известных российских ученых В.В. Сапожникова, В.А. Обручева, Троновых, 
В.И. Верещагина, П.Н. Крылова, финского исследователя Г. Гранэ и других 
исследователей. Первым о Белухе, называя ее Катунскими столбами, сообщил 
А.А. Бунге в письме к видному исследователю К.Ф. Ледебуру от 8 октября 
1829 г. Данное письмо очень заинтересовало К.Ф. Ледебура, который сам хо-
тел посетить истоки Катуни во время своей экспедиции в 1826 г., находясь в 
Зыряновске. Для этого ученый из Зыряновского рудника проследовал через 
деревни: Мяконькую, Александровскую, Сенную, Мало-Нарымскую, Корови-
ху и Верх-Бухтарминскую в верховья Бухтармы и вечером 18 августа 1826 г. 
он прибыл в старообрядческую деревню Фыкалку, самую ближайшую к Ка-
тунским белкам [1, с.119-122]. По прибытии К.Ф. Ледебур поручил сельскому 
старшине выяснить, кто из местных крестьян знает район истоков Катуни [1, 
с.124]. На следующее утро старшина привел к нему трех крестьян. Но, сразу 
же выяснилось, что никто из них не бывал в местах, интересовавших исследо-
вателя. По словам старшины, лишь два человека из местных жителей знали 
истоки Катуни, но один из них умер в 1824 г., а другой, проживавший в дерев-
не Белой, уехал на охоту. Крестьяне-старообрядцы подтвердили тот факт, что 
на расстоянии 80 верст от Фыкалки видна очень высокая гора, называемая Бе-
лухой, на которой никогда не тает снег, с нее же стекают истоки Катуни и Бе-
реля. К.Ф. Ледебур приступил к подготовке экспедиции. 20 августа старшина 
доставил ученому проводников и лошадей. Но он постарался отговорить ис-
следователя от поездки, поскольку последняя декада августа — это не самое 
лучшее время для осуществления таких походов в высокогорном районе: в ав-
густе даже в самой деревне Фыкалке и при хорошей погоде каждую ночь вы-
падет иней. Кроме того, старшина предупредил, что хорошая погода скоро ис-
портится, дело идет к снегу и когда он покроет высокие горные хребты, то пе-
ревалы в горах закроются. К.Ф. Ледебур прислушался к советам сельского 
старшины, кроме того, он и его люди были сильно утомлены во время дли-
тельного путешествия, которое лично для него началось еще в январе 1826 г. 
Итак, из-за позднего времени он не решился на это рискованное путешествие. 
Поэтому, когда несколькими годами позже он получил от А.А. Бунге письмо с 
изложением его путешествия летом 1829 г., то К.Ф. Ледебур постарался сде-
лать его доступным для научной общественности[1, с.387]. 

Итак, что не удалось К.Ф. Ледебуру в августе 1826 г, смог осуществить 
А.А. Бунге в июне 1829 г. Ему еще в 1826 г., а затем и в 1829 г. местные кре-
стьяне сообщали, что бело-молочная Катунь вытекает из Белого озера, распо-
ложенного у подножья Катунских столбов. Он решился проверить такие слухи 
и посетить это озеро, вода которого, по словам старообрядцев, походила на 
густые сливки. Путешествие А.А. Бунге к Белухе началось 6 июня 1829 г. из 
Зыряновского рудника. Поздно вечером 7 июня он прибыл в деревню Фыкал-
ку. На следующее утро он со своими спутниками двинулся на северо-восток, и 
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вечером 8 июня они оказались на высоком болотистом плато, с которого перед 
ними предстала величественная картина: «справа на юго-востоке оказалось 
большое Маралье озеро, а на северо-востоке вздымались, пламенея в лучах за-
ходящего солнца исполинские Катунские столбы в своем вечно неизменном 
плотном снежном саване» [1, с.387]. Исследователь был восхищен зрелищем 
этих исполинских гор [1, с.388]. 

А.А. Бунге поднялся к месту слияния двух мощных горных потоков, то 
есть главного истока Катуни с Кипчаком (Капчалом). До ледника, позже на-
званного Катунским (ледником Геблера), дающего начало реке, он не дошел 
всего полкилометра. По этой же причине он с того места, до которого смог 
подняться, не увидел и Белуху, закрытую отвесными скалами и каменными 
осыпями 

Профессор Томского университета В.В. Сапожников, основательно изу-
чивший все подходы к Белухе в конце XIX-XX вв., писал, что А.А. Бунге про-
сто нужно было перебраться на левый берег Катуни, с которого видны обе 
вершины Белухи и Катунский ледник во всю длину [2, с.162]. Но А.А. Бунге в 
июне 1829 г. не мог переправиться через «страшную» реку, поэтому он огра-
ничился осмотром окружавшей его местности. Поскольку катунский поток 
протекал через осыпи мягкого, растиравшегося в зеленовато-белый порошок 
известнякового сланца, то исследователь счел, что катунской воде белый цвет 
придает именно этот сланцевый порошок. Он правильно установил, что с гор-
ного водораздельного массива в разные стороны текут реки с белой водой — 
Катунь, Берель, Белая и Бусая. А.А. Бунге выяснил, что он ошибался в 1826 г., 
принимая за Катунские столбы, о которых он слышал, высокие покрытые лед-
никами горы, располагавшиеся на левом берегу другой реки Алтая — высоко-
горной Чуи. На самом деле, как он убедился в 1829 г., от Чуйских гор Катун-
ские столбы (Белуха) отделялись р. Аргутом. О высоких вершинах Северо-
Чуйского хребта исследователь получил дополнительные сведения от торговца 
Токарева, побывавшего в Курайской степи в 1829 г. Местные алтайцы называ-
ли эти горы Атла-Ту (Лысая гора), или Йик-ту, точнее Ыйик-ту (Божья гора), 
или Йик-Ат (Божья лошадь), то есть посвященная божеству гора, на которую 
никто из людей не имеет права подниматься, хотя до снеговой линии можно 
легко подняться, что и сделал Токарев в конце июня — начале июля 1829 г. 
Что касается А.А. Бунге, то в 9 часов утра 13 июня он уже был в Зыряновском 
руднике. Для него экспедиция по изучению истоков Катуни закончилась [1, 
с.388.]. 

Подняться к самым истокам Катуни смог исследователь Ф.В. Геблер. 
Видный алтайский ученый, служивший главным инспектором госпиталей и 
аптек Колывано-Воскресенского (с 1834 г. Алтайского) горного округа, не-
сколько летних сезонов 1833-1835 гг. посвятил изучению Катунских гор — 
самого высокого хребта в Алтайской горной системе. В июне 1835 г., продви-
гаясь с юга, он вышел на горный хребет между вершинами Катуни и Белого 
Береля. С него исследователь увидел «две исполинские, остроконечные вер-
шины соединенные горизонтальным хребтом». Он писал: «эта гора, отличаю-
щаяся при солнечном свете от прочих синеющих гор ослепительною белизною 
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своего леденистого снега и называемая Белухой или Катунскими Столбами, 
составляет самую высокую вершину Русского Алтая» [3, с.21]. Ф.В. Геблер 
выяснил, что главный сток Катуни вырывается из-под ледника, названного Ка-
тунским, позже переименованным в его честь. Катунский исток выходил из-
под ледяного свода, который последствие горные обвалы завалили снегом и 
льдом. В нескольких шагах от нижнего обрыва ледника находилась старая мо-
рена, которая тянулась до обоих истоков Катуни, а ниже ее на несколько де-
сятков метров возвышался овальный холм из камней, на вершине которого ал-
тайскими охотниками было поставлено несколько вертикальных шестов (тон-
ких жердей) [3, с.23]. На Катунском леднике Ф.В. Геблер зафиксировал такое 
явление как ледниковые столы, своего рода ледяной аналог «каменных гри-
бов» на Чулышмане. 

До сих пор не ясно происхождение названия самой высокой горной вер-
шины Азиатской России. Во времена экспедиций К.Ф. Ледебура и А.А. Бунге 
гора именовалась Белухой и Катунскими столбами. Известный российский 
ученый П.А. Чихачев во время своего путешествия по Восточному Алтаю в 
1842 г., находясь на Сальджарском плато, увидел вдали два величественных 
пика высотой по крайней мере 12 тысяч футов, называемые «Катунскими 
столбами». Участник экспедиции П.А. Чихачева художник Е.Е. Мейер привел 
алтайский вариант названия — Катунья Сайлан, что в переводе означало Ка-
тунские столбы. Само же наименование реки, писал В.В. Сапожников есть не-
много измененное алтайское слово «катын», что значит «жена», «хозяйка» [2, 
с.156]. 

В народной среде утвердилось название — Белуха, которое стало распро-
страненным у местных русских крестьян Бухтармы и Уймона, горнорабочих 
Зыряновского и других рудников Юго-Западного Алтая. По версии ученого 
В.В. Сапожникова, этот топоним русского происхождения. Русские крестьяне 
так назвали вершину, покрытую вечным снегом и отличающуюся необыкно-
венной белизной. В исследовательской литературе ХIХ в. самая высокая вер-
шина Катунского хребта, представляющая собой очень красивую белоснеж-
ную корону из двух вершин: Восточной и Западной, именовалась Алтайским 
Монбланом. Пики Белухи хорошо просматриваются издалека, поэтому иссле-
дователям в глаза бросалась необычная форма горы в виде двух белых, осле-
пительно блистающих на солнце, величественных столбов (рогов, конусов, 
шпилей, шпицев, пирамид). В научной и художественной литературе закрепи-
лись такие образные выражения, как двурогая корона, двурогая вершина, дву-
главый исполин. 

Казахи, проживающие к юго-западу от Белухи, за сверкающие под солн-
цем ледники называли ее Мус-ду-тау (Ледяная гора) или Ак-тау (Белая гора). 
По сути, казахский и русский варианты топонима обозначают одно и тоже. 
Традиционное алтайское название — это Кадын-Бажи, то есть вершина Кату-
ни или дословно голова Катуни, что соответствует неразрывной связи двух 
символов Алтая: самой высокой горы и главной священной реки. Об этой же 
связи реки и горы свидетельствует и русский аналог топонима — Катунские 
столбы [4, с.51]. Исследовательница О.Т. Молчанова, автор «Топонимического 
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словаря Горного Алтая» указывает, что в алтайском социуме принято называть 
горы по истокам рек [5, с.26.]. Существуют и другие названия Белухи на ал-
тайском языке, такие как Ак-Суру (с белой водой), Уч-Айры, или гора с тремя 
разветвлениями. В настоящее время более распространенным является алтай-
ский топоним Уч-Сумер. Указание в алтайских наименованиях трёхглавости 
Белухи породило мистические загадки о третьей вершине [4, с.51]. 

Высота горы такова, что в досоветское время местные староверы без вся-
ких измерений понимали, что Белуха доминирует над остальными горными 
вершинами. Неслучайно, они говорили: «все горы оказались под горой». 

В настоящее время Белуха представляет собой самый интересный для 
альпинизма, горного туризма природный объект Горного Алтая, наиболее по-
сещаемый туристами. В то же время, в глазах местного русского и алтайского 
населения — это сакральное место имеющее важную этнокультурную цен-
ность и мистическое значение. Комплекс Белухи занимает особое место в сис-
теме ценностей алтайского этноса, южно-алтайских казахов и староверов. Об-
щеизвестно, что у местных жителей высокие снежные горы, покой которых 
они старались не нарушать без особой нужды, всегда служили предметом ду-
ховно-мистического почитания. В досоветское время никто из них не смел 
подниматься на вершины гор: ведь дух (Хозяин) Алтая обитает на самой высо-
кой горной вершине. Поэтому понятно особенное и трепетное отношение ал-
тайцев к Белухе. Местные жители боялись близко подходить к этой священной 
горе, опасаясь потревожить Хозяина гор. В дореволюционное время, когда 
традиции тщательно соблюдались, многие алтайцы-охотники великолепно 
знали горные тропы до снежных перевалов включительно, но только до под-
ножья заповедных гор, которым они давали общее название Иик (Ыик). Даль-
ше они не смели идти. В начале XX в. последним населенным пунктом перед 
подножием Белухи было алтайское поселение в Ак-кемской долине. Еще с 
большим трепетом к высочайшей вершине Алтая относились южно-алтайские 
казахи, которые боялись поднимать глаза на сверкающие величественные 
шапки двурогой Белухи. 

Для русских охотников снежные вершины и ледники Белухи в смысле 
охоты на диких животных не имели особой привлекательности. В XIX — на-
чале XX вв. никто из уймонских староверов, за исключением проводников 
В.В. Сапожникова, на склонах Белухи не бывал. По данным Ф.В. Геблера 
1835 г., один предприимчивый охотник попытался взойти на Белуху со сторо-
ны Катунского ледника, но крутизна склонов и широкие трещины в леднике не 
позволили ему совершить восхождение. Но такие попытки были единичными. 
Только бухтарминские староверы отваживались охотиться на белках возле Бе-
рельского ледника Белухи, но это тоже было не безопасно. Так, по сообщению 
проводника экспедиции 1878 г., старовера из деревни Белой Е.Т. Барсукова, 
как-то он охотился зимой в 1777 г. возле Белухи с двумя товарищами, которые 
попали под лавину, и по его словам «так и сгинули». Отыскали их только ле-
том, лежавших «ровно живые, совсем свежие». 

В досоветское время о Белухе писали, что на ее вершине никогда не сту-
пала нога человека. Видному исследователю Катунских ледников 
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В.В. Сапожникову удалось подняться только на Седло горы 9 июля 1898 г. У 
исследователя сразу же изменилось ощущение времени и пространства: 
«трудно вообразить себе ужасную тишину, которая охватила меня на этой вы-
соте среди гигантских выступов скал, перемешанных с кучами снега! Поток 
ледника остался глубоко внизу и оттуда не доносилось ни звука; воздух застыл 
им ясно слышались звуки собственного сердца» [2, с.97]. Он писал: «странное 
чувство испытываешь, находясь в высоких горах, вершины имеют какую-то 
особую притягательную силу; готов идти, несмотря на сильное утомление, и 
когда возвращаешься по необходимости, чувствуется какая-то неудовлетво-
ренность» [2, с.92]. 

Сорвалась попытка восхождения на Белуху, предпринятая иностранным 
путешественником С. Тернером в марте 1904 г. На вершину горы удалось под-
няться братьям М. В. и Б.В. Троновым, и только после нескольких неудачных 
попыток, в 1914 г. 

В настоящее время Белуха как один из основных объектов горного туриз-
ма и альпинизма, конечно, посещается местными жителями. Но, как и в стари-
ну, Белуха по-прежнему является священным символом для всех алтайцев и 
других народов Алтая. 

Для алтайцев образ священной Белухи окружен многочисленными мисти-
ческими запретами. По алтайским поверьям, не разрешается шуметь, громко 
разговаривать у подножья Белухи, иметь при себе железные предметы. Возле 
нее алтайские охотники никогда не охотились. На перевалах, ведущих к вер-
шине, повязывались особые ленты (кыйра) и сооружались обоо — туры из 
камней. В досоветское время в непосредственной близости от подножья Белу-
хи, точнее ниже истока Катуни, как уже упоминалось, был один обоо. Мужчи-
ны могли придти помолиться Хозяину Алтая, но только до определенной чер-
ты у подножья горы. Женщинам никогда не разрешалось близко подходить 
даже к этой черте. Для местных жителей священная гора Белуха есть символ 
чистоты духа и центр мироздания. По алтайским поверьям, Белуха является 
пуповиной земли. Не случайно, в индуистской мифологии Белуха есть именно 
та гора (Меру), на которой держится весь мир [4, с.53]. 

С Белухой и окружающей ее территорией связано много легенд, мифов, 
преданий, поверий, былей, а также конкретных знаний. Есть такая легенда. 
Будет на земле время землетрясений, наводнений. Начнется война, и погибнет 
много людей. Но перед Белухой все остановится. Из горы выйдет женщина, 
она прекратит войну; и после этого начнется «золотой мир». Интересно, что на 
Белухе есть гора в виде женщины с ребенком. Есть и другая легенда о том, что 
перед концом света упадут все вершины Белухи. Вот почему частичное обру-
шение одной из глав горы перед Первой мировой войной породило тревогу у 
населения. Существует русско-алтайское поверье о затерянном в Катунских 
горах камне в форме сердца. Как его ни искали, никто не мог его найти. Неко-
торым современникам в видениях является дух Белухи, который запрещает 
людям подниматься на гору и совершать восхождение на ее вершины. Появле-
ние горного духа в таких видениях означает предупреждение людям о том, 
чтобы не засоряли горы, которые должны оставаться чистыми [4, с.53]. Такие 
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факты свидетельствуют о том, что символ Белухи постоянно присутствует в 
народном самосознании. 

Согласно экологическим традициям алтайского, русского, казахского на-
селения, все источники, находящиеся под Белухой, — это целебные аржаны. 
Лечебными являются месторождения желтой, серой, голубой, белой, красной и 
сиреневой глины в прилегающих к Белухе отрогах. В глазах местного населе-
ния Белуха имеет и эстетическую ценность. С нее берут начало самые краси-
вые реки Алтая, здесь находятся самые популярные природные объекты — 
озера и водопады. Участница упоминавшейся уже экспедиции 1878 г. так опи-
сывала горный пейзаж, открывшийся перед ней с горы над Язевым озером: 
«озеро лежит зеркалом в зеленой долине, уходившей на далекое пространство 
и обрамленной венцом темных лесных гор; из-за них подымались красные и 
фиолетовые каменистые вершины; на заднем плане, подымаясь над горами и 
завершая картину, белела и сверкала в лучах солнца снеговая красавица Белу-
ха». С. Тернер писал: «Очень красивы покрытые снегом вершины Альп, осве-
щенные солнцем, если смотреть на них с соседних вершин. Я смотрел на 
Монблан с вершины Маттерхорна, и на Маттерхорн с вершины Монблана, и 
видел другие грандиозные виды в Швейцарии. Однако северный фасад Катун-
ских Белков с кристально чистыми ледниками, блестящими под солнечными 
лучами и переливающимися подобно бриллиантам, образуют картину на-
столько поразительную и прекрасную, что мой опыт не может провести с ней 
какие-либо параллели»[6, с.53]. 

Необычные горные и речные пейзажи Белухи вызывают мысли о беско-
нечности времени, являются мистическим сюжетами изобразительного искус-
ства. Так, тема Белухи как духовно-сакрального символа Алтая отразилась и в 
творчестве алтайского художника-пейзажиста Г.И. Чорос-Гуркина. 

Свой вклад в мистику Белухи внес российский путешественник и худож-
ник Н.К. Рерих, побывавший в Усть-Коксинском районе летом 1926 г. В бело-
водских легендах местного старообрядческого населения Н.К. Рерих увидел 
аналог гималайским преданиям о Шамбале, таинственной стране, открывав-
шейся только праведникам и просветленным. Недаром теме Белухи художник 
посвятил картину с одноименным названием. Современные последователи 
Н.К. Рериха — рерихианцы, для которых горно-алтайский регион является бо-
лее доступным по сравнении с гималайским, именно в районе Белухи пытают-
ся отыскать Беловодье–Шамбалу. Для них Белуха является воротами в эту 
страну. 

Современные мистики в продолжение учения Н.К. Рериха считают, что 
между самой высокой вершиной Алтая и Гималаями существует некий энерге-
тический мост. Здесь, утверждают они, происходит энергетическая подпитка 
человека, способствующая увеличению продолжительности жизни, молодости 
и даже обретению бессмертия. Для рерихианцев Белуха и подступы к ней — 
это место связи с космосом. 

В настоящее время гора Белуха, представляя музей геологии и тектоники 
под открытым небом, является привлекательным объектом дня ученых, эколо-
гов и делового мира. Велико ее значение для развития познавательной и спор-
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тивной рекреации: альпинизма и туризма. Понятно, что на сегодняшний день 
Белуха — один из самых посещаемых природных объектов России среди оте-
чественных туристов, а также ближнего и дальнего зарубежья. Каждый год 
тысячи туристов со стороны России и Восточного Казахстана посещают этот 
живописный высокогорный район. Наплыв туристов к Белухе особенно увели-
чивается в годы так называемых «концов света». Например, в августе 1999 г. 
мистически настроенные люди, действительно готовившиеся к концу света, 
тысячами пришли к Белухе. 

Таким образом, Белуха представляет собой важный сакральный комплекс 
большой этнокультурной и научной ценности, который нуждается в особой 
защите государства. 
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М.И. Паклин 
О современной религиозной ситуации в Республике Алтай 

Горный Алтай традиционно отличался своей веротерпимостью и много-
конфессиональностью. Издавна здесь, наряду с местным шаманизмом, мирно 
уживались все ведущие мировые религии, а именно: христианство, ислам и 
буддизм. Представлены они и сегодня, равно, впрочем, как и целый ряд дру-
гих, так называемых нетрадиционных религий, пышный расцвет которых стал 
одним из признаков постсоветской России. О них мы ещё вспомним, а вначале 
всё-таки скажем о сегодняшнем состоянии и наиболее значимых тенденциях 
развития традиционных религий в Республике Алтай. 

Ведущей конфессией региона как по числу верующих, так и по количест-
ву религиозных общин и культовых сооружений выступает православие. Его 
зарождение на Алтае восходит к 1830-му году и связано с основанием Алтай-
ской Духовной Миссии архимандритом Макарием (Глухаревым), причислен-
ным за заслуги перед Русской Православной церковью к лику святых. 

На сегодняшний день (июль 2011 г.) православная конфессия имеет в 
Республике Алтай двадцать два основных, официально зарегистрированных в 
надлежащих государственных органах, прихода и более десяти так называе-
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мых приписных, являющихся их филиалами и не подлежащих регистрации. 
Все головные приходы РПЦ имеют церкви, в филиалах действуют молитвен-
ные дома. Сложнее обстоит дело со священниками. На почти тридцать право-
славных общин, существующих в Республике Алтай, приходится сегодня 
лишь восемнадцать священников, что, с одной стороны, увеличивает нагрузку 
на них, а, с другой, в определённой мере сдерживает процесс дальнейшей ак-
тивизации деятельности православной конфессии в регионе. 

В четырнадцати православных приходах работают в настоящее время 
воскресные школы. При республиканской больнице открыта молитвенная 
комната для православных граждан, находящихся на излечении. В располо-
женной на территории республики исправительной колонии действует церковь 
в честь Святых Апостолов Петра и Павла. 

В двух республиканских периодических изданиях, «Звезде Алтая» и «Ли-
стке», а также в городской муниципальной газете «Вестник Горно-Алтайска» 
регулярно выходят православные тематические страницы. В «Звезде Алтая» 
она называется «Благовест», в «Листке» — «Прикосновение», в «Вестнике 
Горно-Алтайска» — «Макариевский вестник». 

Из наиболее значимых событий Православной церкви Горного Алтая за 
последние годы стоит отметить освящение Макариевской церкви г. Горно-
Алтайска, состоявшееся 19 сентября 2006 года, проведение с 2007 г. ежегодно-
го Крестного хода по стопам алтайских миссионеров, открытие в 2010 г. рес-
публиканского филиала богословско-катехизаторской школы Барнаульской 
православной духовной семинарии, учреждение ассоциации православных пе-
дагогов Горного Алтая в мае текущего года. 

Главной тенденцией развития православия в Горном Алтае как, впрочем, 
и всей РПЦ на современном этапе, является процесс его омоложения. Если в 
недалёком прошлом подавляющую массу верующих составляли люди старше 
шестидесяти лет, то сегодня большая часть православных прихожан — люди 
среднего и молодого возраста. Следует также отметить значительные измене-
ния в мотивации прихожан РПЦ: на смену своеобразной моде на посещение 
служб и храмов, существовавшей в 90-е годы прошлого столетия, постепенно 
приходит подлинная вера и сознательное отношение к церковной жизни, что, 
правда, сопровождается оттоком некоторой части бывших прихожан от церк-
ви. 

В связи с интенсификацией православной жизни в Республике Алтай, в 
мае 2011 г. Единый благочиннический округ РА был разделён на две части: 
Горно-Алтайское и Онгудайское благочиния. 

Как и, пожалуй, в большинстве регионов России, на территории Респуб-
лики Алтай проживают сегодня, как и раньше, староверы. Их численность от-
носительно невелика. В Горно-Алтайске они объединены в три общины в со-
ответствии с тремя представленными в регионе направлениями старообрядцев: 
часовенные и поморцы (беспоповцы), а также белокриницкого согласия. Наи-
более крупной является община белокриницких староверов, имеющая в городе 
свой храм и постоянно проживающего в регионе священника. 
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Другим местом достаточно компактного проживания староверов в Рес-
публике Алтай является Усть-Коксинский район. Объясняется это сугубо ис-
торическими факторами. Как считают многие исследователи Горного Алтая, 
именно староверы, появившиеся в горах Алтая ещё в начале 18-го века, были 
его первыми русскими насельниками. В исторической литературе они извест-
ны под названием «каменщики». На территории Усть-Коксинского района, в 
селе Мульта, действует ныне ещё один храм староверов республики. 

В силу того, что третьей по численности этнической группой Республики 
Алтай являются казахи, традиционно исповедующие ислам, данная конфессия 
также имеет в регионе прочные позиции. Ислам на Алтае появился в конце 
XIX века в связи с переселением на территорию современного Кош-Агачского 
района части казахов из Акмолинской и Семипалатинской областей, а также с 
территории северо-западного Китая. 

На текущий момент в Управлении министерства юстиции РФ по Респуб-
лике Алтай официально зарегистрированы семь религиозных организаций му-
сульман. Одна из них действует в г. Горно-Алтайске, остальные представлены 
в сёлах Кош-Агачского района: Тобелер, Ташанта, Жана-Аул, Беляши, Телен-
гит-Сортогой и собственно Кош-Агач. Кроме них в Турате, Майме и Чемале 
существуют мусульманские религиозные группы. В ближайшее время воз-
можна их официальная регистрация. 

На территории республики действуют семь мечетей. В тех населённых 
пунктах, где существуют мусульманские религиозные общины, но нет пока 
мечетей, действуют молитвенные дома (муссаля). Все религиозные группы и 
организации обеспечены священнослужителями (имамами). При каждой из 
мечетей работает Иман-тану (аналог воскресной школы в православии). 

Как и последователи православия, мусульмане Горного Алтая не имеют 
собственного печатного органа, но в Кош-Агачской районной газете «Чуйские 
зори» каждые две недели выходит приложение на казахском языке, в котором, 
в числе прочего, регулярно печатаются материалы религиозного характера. 

Что касается тенденций, то на первое место следует поставить устойчи-
вый рост интереса к исламу в молодёжной среде и повышение его популярно-
сти среди выходцев из этнических сообществ, традиционно не исповедовав-
ших ислам. Применительно к Горному Алтаю — это в первую очередь русские 
и алтайцы. 

Ещё одной ярко выраженной тенденцией ислама Горного Алтая, харак-
терной, впрочем, и в целом для России, является возникновение в религиозной 
практике мусульман целого ряда нововведений, вызывающих далеко не одно-
значные оценки у духовных лиц данной конфессии. Прежде всего, речь идёт о 
росте популярности так называемого движения «зикршиков». Кроме пяти-
кратной ежедневной молитвы они устраивают громкие коллективные зикры 
(поминания Аллаха), вводящие человека в своеобразный транс, не всегда по-
зволяющий молящемуся полностью себя контролировать. Часть мусульман-
ского духовенства с опасением воспринимают факт усиления позиций «зикр-
шиков» среди мусульман. 
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Другим нововведением исламской религиозной практики, представлен-
ным в том числе и в Горном Алтае, является движение «таблиг-джамагат» 
(движение общественных проповедников). Сутью его является стремление к 
максимально добросовестному соблюдению всех требований ислама, другими 
словами, к богобоязненности. Движение «таблиговцев» выступает чем-то вро-
де практической школы поведения истинного мусульманина. На территории 
республики его позиции наиболее сильны в Кош-Агаче и Жана-Ауле. 

Возникновение и рост популярности вышеозначенных течений внутри 
ислама говорят о некотором усилении в нём позиций радикалов, что, как ми-
нимум, требует усиленного внимания к данным тенденциям со стороны обще-
ства. 

Все действующие ныне на территории республики мусульманские общи-
ны относятся к Духовному Управлению мусульман Азиатской части России. 

Укрепляются в регионе позиции и ещё одной мировой религии — буд-
дизма. На сегодняшний день в Республике Алтай зарегистрированы две буд-
дистские общины: в г. Горно-Алтайске и в селе Аскат Чемальского района. 
Обе они относятся к буддийской церкви Гелукпа (северная традиция буддиз-
ма, господствующая в Тибете, Монголии, Бутане). Следует отметить, что есть 
в Республике Алтай и приверженцы так называемой дальневосточной тради-
ции буддизма (Япония), но на сегодняшний день они находятся в стадии 
структурирования и пока не имеют ни одной официально зарегистрированной 
в регионе общины. 

И городская, и Аскатская общины буддистов располагают молитвенными 
домами (Куре). Кроме того, в Горно-Алтайске ещё в 2003 г. был заложен фун-
дамент большого буддийского дацана, строительство которого, однако, затя-
гивается в связи с ограниченностью финансовых возможностей местных буд-
дистов. 

Главной тенденцией развития буддизма в Горном Алтае, как, впрочем, и 
во всей России, является отчётливо выраженный рост популярности данной 
религии у граждан РФ, независимо от их этнической принадлежности. 

Буддисты Горного Алтая входят в Буддийскую традиционную сангху 
(общину) России. В ближайшее время возможно учреждение в регионе Духов-
ного буддийского управления Республики Алтай как региональной структуры 
общероссийской организации буддистов. 

Достаточно быстрый рост популярности буддизма в Республике Алтай 
вызвал некоторое противостояние между буддистами и приверженцами одного 
из направлений (так называемая «каракольская группа») возрождаемой в ре-
гионе местной религиозной традиции Ак Тян (Белая Вера). Наиболее ярким 
внешним проявлением этого стала попытка разрушения «каракольцами» Ман-
далы (песочной модели Вселенной) летом 2007 г. во время приезда группы ти-
бетских лам в Республику Алтай. 

Стоит также сказать, что ещё в 1996 и 1998 годах буддистами Горного 
Алтая были возведены два культовых сооружения — Ступы: первая около се-
ла Кулада Онгудайского района, вторая у села Курунда в Усть-Канском рай-
оне. Ступа у с. Кулада весной 2002 г. была разрушена неизвестными. Прове-
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дённое по данному факту правоохранительными органами следствие результа-
тов не дало, но определённые аналогии с инцидентом лета 2007 г., на наш 
взгляд, очевидны. 

Далее скажем несколько слов о вышеупомянутой Белой Вере, являющей-
ся ещё одной важной составляющей религиозной палитры современного Гор-
ного Алтая. История т.н. Белой Веры уходит своими корнями в начало 
XX века, когда в среде коренного населения Горного Алтая начинают утвер-
ждаться новые религиозные устремления, отвергающие взывание к подземным 
духам, кровавые жертвоприношения и ряд других неотъемлемых элементов 
бытовавшего здесь ранее шаманизма. По имени одного из центральных Бо-
жеств новой веры Ак-Бурхана религиозное движение алтайцев получило своё 
второе название — бурханизм. По сути своей бурханизм представляет собой 
некое смешение классического буддизма с элементами местного шаманизма. 

В наше время возрождение Белой Веры начиналось в конце 90-х годов 
двадцатого столетия. Первый общественный молебен по канонам бурханизма 
был проведён в 1999 году в деревне Кулада Онгудайского района. В нём уча-
ствовало более 200 человек из разных районов республики, а также сопре-
дельных с нею территорий. Этот молебен открыл собой процесс весьма актив-
ного распространения бурханизма в среде алтайского населения региона. На-
чалось восстановление старых и строительство новых святилищ, возобновился 
прерванный в своё время процесс оформления мировоззренческой системы 
бурханизма. 

Именно на почве теологических разногласий на определённом этапе и 
произошло разделение в среде бурханистов. Возникла вышеупомянутая нами 
«каракольская группа», главным признаком которой стал ярко выраженный 
радикализм в отношении других религиозных конфессий и,прежде всего, как 
ни странно, буддизма. 

Главной тенденцией развития данного религиозного течения Горного Ал-
тая является достаточно быстрый численный рост приверженцев «Белой Ве-
ры» среди алтайцев при отсутствии внутреннего единства в рядах бурхани-
стов, что, на наш взгляд, является основной причиной, не позволяющей им 
осуществить официальную регистрацию своей существующей де-факто рели-
гиозной организации. 

Далее кратко о других вероисповеданиях, представленных на сегодняш-
ний день в Республике Алтай. 

С 1999 г. в селе Иогач Турачакского района РА существует единственная 
в регионе религиозная община Римско-католической церкви. По имеющимся у 
нас данным, община немногочисленна, культовых сооружений не имеет и осо-
бой активностью не отличается. 

Значительно более широко представлены в республике так называемые 
нетрадиционные религии протестантского толка. На сегодняшний день это 
семь общин, относящих себя к Христианам Веры Евангельской (неопятиде-
сятники), среди которых наиболее крупной является действующая в Горно-
Алтайске община Церкви христиан веры евангельской «Новая Жизнь». Общи-
на располагает культовым зданием и действующим при нём реабилитацион-
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ным центром, ведёт очень активную работу по расширению числа своих сто-
ронников. 

К категории нетрадиционных религий, действующих на территории рес-
публики в настоящее время, относим также религиозную организацию «Сви-
детелей Иеговы г. Горно-Алтайска», выступающую, по сути, в качестве голов-
ной структуры адептов данной неорелигии, проживающих практически во 
всех районах республики и образующих её официально нерегистрируемые ме-
стные отделения. 

В октябре 2010 г. в отношении руководителя местных иеговистов Алек-
сандра Калистратова Горно-Алтайской прокуратурой было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 282 УК РФ (разжигание межнациональной и межрелигиоз-
ной розни). А.В. Калистратов обвинялся в распространении литературы экс-
тремистского характера. Процесс привлёк к себе внимание общественности не 
только в Республике Алтай, но и далеко за её пределами, так как стал первым 
из десятка дел, начатых против свидетелей Иеговы и других инакомыслящих, 
попавших в сети уголовных преследований по российскому закону о противо-
действии экстремизму. 14 апреля 2011 г. Горно-Алтайский городской суд вы-
нес А.В. Калистратову оправдательный приговор за отсутствием в его дейст-
виях состава преступления. 

К разряду нетрадиционных религий следует отнести также действующую 
в республиканском центре «Горно-Алтайскую Христианско-
Пресвитерианскую Церковь» и две общины «Церкви Христиан Адвентистов 
седьмого дня», функционирующих в Горно-Алтайске и селе Озеро-Куреево 
(Турачакский район). Адвентисты республики выпускают и распространяют 
собственную газету под названием «Свет Алтая». 

Устойчивый рост в регионе числа общин нетрадиционного толка и их 
весьма активная деятельность, в том числе и миссионерская, вызывают сего-
дня определённую озабоченность части общественности республики, а также 
служителей традиционных религий. 

Представлены ныне в Республике Алтай и последователи учения Николая 
Рериха и его супруги Елены Рерих. Начало рериховского движения в Горном 
Алтае восходит к концу 70-х годов двадцатого века. Именно тогда отдельные 
представители в первую очередь творческой и научной интеллигенции Моск-
вы, Ленинграда, Новосибирска и ряда других городов, увлечённые изучением 
теософии Е. Блаватской, а также идеями её учеников, сделали объектом своего 
регулярного паломничества село Верх-Уймон Усть-Коксинского района, в ко-
тором в 1926 г. на две недели останавливался Н. Рерих во время своего путе-
шествия в Монголию и Тибет. Со временем некоторые из них стали переез-
жать в Усть-Коксинский район на постоянное место жительства. 

Главной отличительной чертой данного религиозного течения является 
то, что его приверженцами по-прежнему выступают в основном люди, прие-
хавшие в республику из других регионов России. Другим аспектом движения 
«рериховцев» сегодня является его расколотость на несколько направлений, 
апологеты которых зачастую крайне враждебно настроены друг против друга. 
И, наконец, третья особенность данного религиозного направления заключает-
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ся в том, что в последние годы его приверженцы всё более активно стремятся в 
органы официальной власти, причём не только Усть-Коксинского района. 

Другими представителями оккультизма в регионе являются так называе-
мые «ведисты», выступающие за возврат славян к их древней религии — язы-
честву, которое они называют истинным православием. Пока численность 
«ведистов» в республике очень невелика, но наблюдается тенденция к её рос-
ту. 

Ещё одним религиозным течением Республики Алтай, переживающим в 
настоящее время фактически своё второе рождение, является бытовавший в 
досоветское время в среде коренного населения Горного Алтая шаманизм. 
Именно группа его приверженцев в ожидании всемирной катастрофы пред-
приняла уход в горы и отказ от атрибутов современной цивилизации после 
сильного землетрясения, случившегося в регионе в сентябре 2003 г. Попытка 
самоизоляции, предпринятая неошаманистами, оказалась недолгой, но показа-
телен сам факт её осуществления. Настораживает также то, что процесс воз-
рождения шаманизма не только не вызывает критики со стороны алтайской 
интеллигенции, но и негласно приветствуется некоторой её частью. 

Заканчивая, отметим, что религиозная жизнь стала неотъемлемым эле-
ментом сегодняшнего дня Горного Алтая. Количество верующих разного тол-
ка неуклонно растёт, что скорее является позитивным, но в этой ситуации по-
вышается актуальность проблем сохранения межконфессионального мира в 
регионе, а также обеспечения постоянного диалога как между разными кон-
фессиями, так и между религиозными структурами и властными органами 
республики. Отдельная проблема — взаимодействие с нетрадиционными ре-
лигиями, требующими к себе зачастую значительно большего внимания, не-
жели религии традиционного характера. 

На наш взгляд, является вполне очевидной необходимость повышения 
внимания со стороны республиканской власти к вопросам взаимодействия как 
с общественными организациями региона в целом, так и с религиозными объ-
единениями в частности, вплоть до создания в структуре Правительства РА, 
как минимум, специального отдела по связям с общественными и религиоз-
ными объединениями. Увы, на сегодняшний день ничего подобного нет, что, с 
одной стороны, едва ли способствует улучшению взаимопонимания между 
властью и обществом республики, а, с другой, не позволяет, на наш взгляд, в 
полной мере использовать на благо региона солидный организационный и ин-
теллектуальный потенциал общественных и религиозных объединений, дейст-
вующих на территории Республики Алтай. 
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О.П. Пономаренко 
Роль культурной политики в сохранении 
культурного и природного наследия Алтая 

По мере развития технических средств и роста эффективных технологий 
переработки природных материалов все большую актуальность приобретает 
проблема нарушения целостности природной экосистемы. Значимость экоси-
стемы для развития общества подчеркивал в своих трудах Л.Н. Гумилев. Он 
писал, что «как бы ни была развита техника, все необходимое для поддержа-
ния жизни людей получают из природы…» [1, с.5]. Человек как часть природы 
может существовать только в гармонии с ней. В последние годы влияние че-
ловека на природу носит разрушительный и потребительский характер. Авто-
ры книги «Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы» опре-
деляют современное отношение к природе как к безликой окружающей среде, 
подлежащей «освоению, переделыванию и подчинению интересам человека» 
[2, с.11]. Продолжающееся разрушение памятников истории и культуры, при-
нявшее в настоящее время катастрофический характер, оскудение духовности 
общества и разрушение традиционных форм культуры, народных ее пластов 
особенно сказалось на национальных культурах, в том числе и русской. По-
этому актуальной становится проблема сохранения природного и культурного 
наследия. 

В рамках исторического процесса отношения человека и природы скла-
дывались веками, причем, принимали разные формы: от единства и гармонии с 
окружающей средой до полного противопоставления человека и природы. Ос-
нователь учения о биосфере В.И. Вернадский всесторонне обосновал в своих 
работах единство человека и природы. В наши дни учение В.И. Вернадского 
приобретает особую значимость. Создание новых технических источников за-
грязнения биосферы, в конечном счете, может создать угрозу существованию 
самого человека. Именно в познании закономерностей развития биосферы и 
лежит ключ к разумному природопользованию. 

Следует отметить, что отношение к природе зависит также и от культуры, 
от уровня развития общества. В сочинениях Д.С. Лихачева рассматривается 
экологическая проблема как проблема культуры, воспитания и развития лич-
ности. Добавим, что этимологически слово культура (лат. cultura) — первона-
чально восходит к сельскохозяйственному понятию «обработка и уход за зем-
лей». В переносном смысле культура понимается как «уход, улучшение, обла-
гораживание телесно-душевно-духовных склонностей и способностей челове-
ка; соответственно существует культура тела, культура души и духовная куль-
тура (в этом смысле уже Цицерон говорил о cultura animi). О взаимодействии 
природы духовной и телесной культуры в ХХ веке писал академик 
Д.С. Лихачев: «Человека живет не только в окружении природной среды, но и 
в окружении памятников культуры. Поэтому сохранение природы и сохране-
ние культурной среды стоят рядом: это проблема экологии с большой буквы» 
[5, с.97]. 
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Одним из факторов, влияющих на формирование экологической культу-
ры, выступает культурная политика. Она, как управляющая подсистема слож-
но организованного целого, способствует формированию и структурированию 
жизненного социокультурного пространства, выполняющего организационно-
управленческие функции и наполняющего смысловым и ценностным содер-
жанием социальную жизнь. 

Рассмотрим культурную политику как систему, имеющую структуру и 
определенную организацию. Она состоит из взаимодействующих элементов: 
управляющей системы, регулирующей деятельность социальных процессов, и 
управляемой, т.е. общества. В качестве управляющей системы выступает го-
сударство, располагающее наибольшими ресурсами и возможностями воздей-
ствия на культурную жизнь. 

В свою очередь, средства осуществления культурной политики многооб-
разны. Прежде всего, это социальные институты, занимающиеся созданием 
новых культурных ценностей, а также отбором их из накопленного культурно-
го богатства для трансляции в социум. Затем следуют каналы их распростра-
нения — социальные институты образования и массовых коммуникаций. 

Культурная политика в сфере образования призвана обеспечить процесс 
формирования человека — внутренне гармоничного, с развитыми высоко 
нравственными духовными потребностями, ответственного по отношению к 
обществу и природе. Поэтому необходим комплексный, системный подход к 
решению проблемы сохранению природного и культурного наследия. В рам-
ках культурной политики важными функциями социально-культурной дея-
тельности является следующие: 

— образовательно-развивающая функция — вовлечение ценностей куль-
туры в процесс социализации, инкультурации и индивидуализации личности; 

— преобразовательно-созидательная функция — вовлечение личности в 
процесс создания ценностей культуры, в различные формы художественного, 
технического, социального творчества; 

— эколого-охранительная функция — формирование экологической 
культуры, сохранение культурного наследия Алтая; 

— информационно-просветительная функция — накопление, хранение и 
распространение информации о культуре, культурно-просветительная дея-
тельность. 

В России более двухсот городов и еще большее число сельских террито-
рий имеют историко-культурные и природные памятники и объекты. Одним из 
таких уникальных мест является Алтай. Территория Алтая обладает велико-
лепными лесами и лекарственными растениями, минеральными источниками и 
целебным воздухом. «Алтай великолепен, повсюду грозно величественные 
картины природы в чрезвычайно разнообразном смешении с видами невыра-
зимо приятными», — писал миссионер С. Ландышев [4, с.23]. Наряду с уни-
кальной природной средой Алтай является сокровищницей культуры. На тер-
ритории Горного Алтая сохранились многочисленные петроглифы каменного 
века, памятники скифской культуры, редкие образцы старообрядческой рус-
ской культуры. Многие работы Ф.Н. Беляевского, А.Л. Коптелова, 
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Н.К. Рериха, Г.И. Чорос-Гуркина посвящены красоте природы, богатству и 
разнообразию культуры Алтая. 

В современных условиях основным направлением культурной политики 
является не только сохранение и приумножение культурного наследия Алтая, 
но и проблема изменения сознания, поведения и ценностных ориентаций со-
временного человека по отношению к культурному и природному наследию, 
экологически культурного просвещения молодежи. 

По мнению А.В. Иванова, И.В. Фотиевой, М.Ю. Шишина, на смену тех-
ногенно-потребительской цивилизации должна прийти духовно-
экологическая, ноосферная цивилизация, характеризующаяся тем, что «науч-
но-технический прогресс, производство товаров и услуг, политические и фи-
нансово-экономические интересы должны быть не целью, а средством гармо-
низации отношений между обществом и природой, способом утверждения 
высших идеалов человеческого существования: бесконечного познания, все-
стороннего творческого развития и нравственного совершенствования. Как те-
ло должно служить духу, так экономика и техника должны обслужить культу-
ру. Только она обеспечивает воспроизводство человека именно как Человека 
— как духовно-нравственного, познающего, творческого существа — истин-
ной личности, обладающей всей полнотой бытия» [3, c.10]. Понимание необ-
ходимости сохранения уникальной природы Алтая и культуры малой родины 
как «второй природы» является условием дальнейшего развития современного 
общества. Поэтому культурная политика должна выполнять важную роль в 
сохранении культурного и природного наследия Алтая. 
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С.П. Суразакова 
Дифференциация социально-экономического положения 

населения в горном регионе 

Спецификой горных территорий является неравномерность расселения. 
При общей численности наличного населения Республики Алтай на 
1.01.2010 г. в 2010,7 тыс. чел., плотность населения варьирует от 22 человек на 
1 кв. км в Майминском районе до 0,7 — в Улаганском [1]. Необходимо также 
учесть, что, как правило, в горных регионах неравномерность расселения со-
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провождается и неравномерным распределением титульного этноса по терри-
тории. 

В среднем по Республике Алтай удельный вес титульного этноса по дан-
ным переписи 2002 года составляет 30,6% а включая теленгитов, тубаларов, 
челканцев, кумандинцев 34,8%, тогда как в 1989 г. было 38% (включая корен-
ные малочисленные народы). Наименьшее количество титульного этноса про-
живает в Турчакском районе — всего 2% (челканцы, кумандинцы) от общего 
числа населения районов, в то время как большая их часть проживает в Онгу-
дайском, Улаганском, Усть-Канском и Кош-Агачском районах (71,2%, 69,5%, 
64,0% и 39,7% соответственно). (В Кош-Агачском районе в составе населения 
54,1% — казахи). Следовательно, в северных районах республики проживает в 
основном русское население, в центральных и южных, за исключением Усть-
Коксинского, — алтайцы, теленгиты и казахи. 

В процессе исследования была поставлена задача определить, существу-
ют ли отличия в условиях жизнедеятельности титульного этноса, проживаю-
щего в Улаганском, Онгудайском, Усть-Канском и Кош-Агачском районах, в 
сравнении со среднереспубликанскими показателями. 

Экономика Горного Алтая является аграрно-ориентированной, что озна-
чает, что преобладающая часть населения — 72% заняты в сельскохозяйствен-
ном производстве в основном в крестьянских и личных подсобных хозяйствах, 
в сельхозпредприятиях — 9,3%. В сельском хозяйстве используется 10,5%. 
74% населения проживают в сельской местности. Сельское хозяйство пред-
ставлено преимущественно отгонно-пастбищным животноводством, выращи-
ванием кормовых культур, и только в отдельных районах (Усть-Коксинском) 
выращивают продовольственное зерно. Традиционно животноводство пред-
ставлено овцеводством, козоводством, коневодством, крупным рогатым ско-
том (в высокогорных районах — яки, в средне- и низкогорье — крупный рога-
тый скот молочно-мясного направления). В последние годы бурно развивается 
пантовое оленеводство на фоне резкого сокращения поголовья всех других ви-
дов скота. 

Промышленность развита слабо и представлена двумя предприятиями 
легкой промышленности, тремя — горнорудной и горнометаллургической, 
двумя — стройиндустрии, а также небольшими производствами по переработ-
ке природного камня (гранита) и металлообработки. Наиболее развита пище-
вая промышленность, но, по сравнению с дореформенным периодом, и она 
значительно уступила свои позиции. Промышленность развита преимущест-
венно в северных районах Республики Алтай и в г. Горно-Алтайске. 

Основные макроэкономические показатели экономического развития рес-
публики свидетельствуют о низком уровне как промышленного, так и сель-
скохозяйственного производства. Объем валового регионального продукта на 
душу населения составляет по региону в целом всего 18,8 тыс. руб. При этом 
только 13,6 тыс. руб. промышленного производства (включая производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды) приходится на душу населения 
республики. Для сравнения: объем производства обрабатывающей промыш-
ленности составлял в 2008 г. в Онгудайском районе — 89005 тыс. руб.; в Усть-
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Канском районе — 8809 тыс. руб.; Улаганском — 431 тыс. руб. (в 2000 г. ра-
ботал АГМП, сейчас не работает, кроме того, занято в нем было главным обра-
зом русское население рабочего поселка Акташ); в Кош-Агачском — 
6788 тыс. руб. [2] 

Как следствие, Республика Алтай имеет низкий уровень бюджетной са-
мообеспеченности, который по республике составляет 20,8%. Самый высокий 
уровень бюджетной самообеспеченности в г. Горно-Алтайске, поскольку в 
данном районе наиболее развита налогооблагаемая база. Уровень собственных 
доходов бюджетов исследуемых районов не превышает 15-16%. 

Одной из характерных черт является неравномерное распределение объе-
ма инвестиций в основной капитал. В целом по республике в 2008 г. объем ин-
вестиций в основной капитал составил 3837,8 млн. руб. Из них около 60% со-
ставляют инвестиции в основной капитал производственного назначения. При 
этом инвестиции в основной капитал на душу населения составляли в 2008 г. в 
Майминском районе — 105,2 тыс. руб.; Чойском — 41,6; в г. Горно-Алтайске 
— 26,7; в Усть-Канском — 11,2, Онгудайском — 10,2; Улаганском — 
7,9 тыс. руб. 

Сложная ситуация в экономике республики оказала влияние на уровень и 
качество социального развития. Индикаторы социально-экономического раз-
вития Республики Алтай позволяют выделить следующие тенденции: 

1. Низкий уровень жизни населения республики 
В среднем по региону покупательская способность1 составляет всего 

109,9%, что означает, что большая часть населения республики живет на грани 
прожиточного минимума2. В исследуемых районах по сравнению с другими 
районами республики, ситуация значительно хуже. В них показатель покупа-
тельской способности варьирует от 62 до 98%. Самая худшая ситуация в Он-
гудайском и Кош-Агачском районах. 

2. Дифференциация номинальной заработной платы по районам 
Надо отметить, что официальная среднемесячная номинальная заработная 

плата составляла в среднем по республике 11453 руб., при этом в Онгудайском 
и Усть-Канском районах этот показатель имел значение ниже средне респуб-
ликанского уровня, а в Кош-Агачском и Улаганском районах — соответствует 
республиканскому уровню. При этом необходимо иметь в виду, что в данных 
районах на заработную плату начисляется дополнительный районный коэф-
фициент как для районов, приравненных к районам Крайнего Севера (70-90%) 

3. Наличие скрытой безработицы 
Уровень официальной безработицы по республике и ее районам варьиру-

ется в пределах 3-4%. Департаментом занятости населения Республики Алтай 

                                           
1 Показатель статистики, рассчитывающийся как отношение реальных доходов населения к 
величине потребительской корзины, размер которой устанавливается Правительством РФ. 

2 Согласно ст.1 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ (в ред. от 24.07.2009 
№213-ФЗ) «О прожиточном минимуме»: «прожиточный минимум — стоимостная оценка 
потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы». 
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отмечается, что уровень неофициальной (скрытой) безработицы значительно 
выше. По оценочным данным уровень скрытой безработицы по республике 
составляет 39,5%, в то время как в Кош-Агачском, Онгудайском, Улаганском 
районах данный показатель выше среднереспубликанского (например, в Ула-
ганском районе — 48%). 

4. Низкая обеспеченность жильем 
В законодательстве Российской Федерации социальная норма обеспечен-

ности жильем населения определена в размере 20 м2 , в республике обеспечен-
ность жильем на 1 жителя составляет 72% от федеральной социальной нормы. 
В изучаемых районах обеспеченность жильем на 1 жителя соответствует сред-
не–республиканскому уровню только в Кош-Агачском районе, в других рай-
онах показатель имеет значение ниже средне–республиканского. Наименьшая 
обеспеченность жильем приходится на Улаганский район, в котором данный 
показатель имеет значение 13,5 м2, что составляет 37,5% от социальной нормы 
[3]. 

5. Высокий уровень заболеваемости и плохая обеспеченность медицинскими 
услугами 

Заболеваемость в республике составляет 773,7 случаев на 1000 человек 
населения; на то же количество населения в среднем по республике приходит-
ся всего 4,3 врача. Наилучшая обеспеченность врачами в г. Горно-Алтайске, 
поскольку именно здесь находятся все ведущие лечебно-профилактические 
центры и больницы. Практически во всех районах Республики низкая обеспе-
ченность врачами, в том числе и в исследуемых районах. Таким образом, при-
веденные выше данные позволяют сделать вывод о том, что титульный этнос в 
Республике Алтай проживает преимущественно в наиболее социально и эко-
номически отсталых районах республики. 

Причины такого состояния заключаются, очевидно, в том, что наряду с 
природно-климатическими факторами на данное положение влияют также еще 
два дополнительных фактора. Во-первых, переход к рыночной системе хозяй-
ствования, который обусловил общий распад системы жизнедеятельности на-
селения вообще, независимо от этнической принадлежности и места прожива-
ния. Во-вторых, проведение экономических преобразований проводится без 
учета этнического менталитета, возможности адаптации этнического населе-
ния к условиям рыночной деятельности. 

Для сравнения поведения представителей разных этносов в одинаковых 
условиях перехода к рыночной экономике можно рассмотреть ситуацию в 
Кош-Агачском районе. Здесь проживают в основном казахи и алтайцы-
теленгиты. Казахи уже имели исторический опыт рыночных отношений, по-
этому процесс включения в рыночные отношения у них проходит сравнитель-
но быстрее, чем у алтайцев-теленгитов, такого опыта не имевших. В результа-
те экономическое и социально-политическое положение последних в пределах 
района значительно ухудшилось. Даже внутри района они по показателям 
уровня жизни, доле безработного населения уступают казахскому населению. 
В результате имеются некоторые элементы социальной напряженности в ме-
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жэтнических отношениях. В составе выезжающих из района на постоянное 
место жительства в другие районы республики и в г. Горно-Алтайск алтайцы-
теленгиты составляют более 70%. 

Вообще миграция из изучаемых районов стала показателем неудовлетво-
ренности титульного этноса своим социально-экономическим положением. 
Так, например, из Онгудайского района ежегодно выезжает до 312 человек. 

Рассмотренные тенденции еще требуют пристального и подробного изу-
чения, однако уже сегодня следует признать, что необходима система мер, с 
одной стороны, по ускоренному социально-экономическому развитию этих 
районов, а с другой, разработка систем мероприятий по адаптации титульного 
населения к рыночным условиям хозяйствования. 

Первое сделать довольно сложно в связи с тем, что Республика Алтай от-
носится к слаборазвитым регионам, не имеющем внутренних инвестиционных 
ресурсов. Выходом из создавшегося положения было бы принятия Правитель-
ством Российской Федерации решений о разработке и реализации федераль-
ной целевой программы по поддержке социально-экономического развития 
горных территорий России в целом 

Второе сделать гораздо проще, так как разработка и реализация системы 
мер по адаптации коренного этноса к рыночной экономике целиком и полно-
стью зависит от Правительства РА, которое должно принять решение о разра-
ботке и реализации соответствующей региональной программы. 
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И.В. Фотиева 
Проблема «диалога культур» на Алтае 

Как известно и общепризнано, наше время — это время острейшего про-
тивостояния двух основных мировоззренческих и социально-практических 
тенденций. С одной стороны это тенденция к мировоззренческому синтезу на 
основе единых базовых идейно-культурных и моральных оснований, а значит, 
как следствие, в социальной практике — к единению и сотрудничеству. С дру-
гой стороны — установка на так называемый плюрализм, который на практике 
выливается в растущее противостояние наций и личностей, расколотость и ха-
ос. На эту тему написано уже более чем достаточно; в частности, и о том, что 
западная либерально-демократическая доктрина, провозгласившая при своем 
зарождении «свободу, равенство и братство», сегодня пришла к идейному на-
силию и тоталитаризму. Примеров тому множество: достаточно вспомнить, 



107 

скажем, «маразм политкорректности»1, которая превратилась, по справедли-
вой оценке многих авторов, в насилие над языком и, следовательно, над мыс-
лью; более того, во многих случаях отступление от ужесточающихся норм 
«политкорректного языка» чревато судебными разбирательствами, потерей 
работы и репутации. Или возьмем точно так же ужесточающееся требование 
— причем, обращенное ко всем гражданам, и снова с угрозой серьезных по-
следствий при невыполнении! — признания однополых «браков», всевозмож-
ных «субкультур» и других патологических явлений. 

Эта превращенность либеральных идей только на первый взгляд выглядит 
парадоксальной; по сути же она закономерна. Ведь установка на плюрализм и 
отказ от единых ценностей, норм и ориентиров — которая вначале многим 
представляется высшим выражением свободы, — на деле с неизбежностью 
приводит, во-первых, к утрате критериев оценки в любых областях человече-
ской деятельности и, во-вторых, — к подавлению любых позиций, кроме од-
ной псевдопозиции — безоценочной всеядности. При отказе от единых ценно-
стей и норм, повторим еще раз, свобода оборачивается сначала произволом, 
потом — тоталитаризмом. Если общество отказывается от единых скреп-
ляющих идейных и духовно-нравственных начал, то поддерживать хотя 
бы внешнее единство можно только насилием. И не случайно с абсолютной 
неизбежностью эта псевдосвобода выливается в подавление инакомыслящих 
личностей и целых наций — либо более мирным путем, под «катком глобали-
зации», либо прямо военным. Более того, подобная всеядная позиция крайне 
удобна определенным финансовым и политическим кругам как прикрытие их 
деятельности, нацеленной на установление «нового мирового порядка» — в 
форме ли «золотого миллиарда» или деления человечества на несколько зон, в 
духе Ж. Аттали. Не понимать этого сегодня может лишь очень наивный чело-
век. 

Но эти тенденции родились и питаются в первую очередь западной куль-
турой. И, несмотря на мощнейший пресс, в противоположность им, многие 
азиатские страны стремятся сохранить единые ценности и ориентиры, сфор-
мированные веками и тысячелетиями. Но при этом возникает проблема: по-
скольку глобалистская унификация прямо ведет к утрате национальной иден-
тичности, и этот факт уже очевиден, то во многих народностях и нациях воз-
рождаются явления разрушительного национализма. Как противостоять им, 
как отделить зерна от плевел, национальную идентичность от национализма и 
экстремизма? 

Здесь обычно используется расхожий тезис о «диалоге культур». Остано-
вимся на нем несколько подробнее и зададимся вопросами: в чем состоит 
сущность культуры, что, собственно, «вступает в диалог» и каким образом 
этот диалог происходит? 

Очевидно, что вряд ли можно назвать диалогом простое мирное сосуще-
ствование на одной территории различных этнических общностей, мало взаи-

                                           
1 В Интернет существует сайт с таким названием, где собираются наиболее абсурдные 
решения в духе «политкорректности». 
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модействующих друг с другом, — хотя, конечно, это безусловное достижение 
с точки зрения предотвращения национальных конфликтов. С трудом можно 
назвать диалогом и всевозможные межнациональные праздники, так как одно 
дело — любоваться национальными танцами, костюмами или обрядами, и 
другое дело — быть включенным в весь строй жизни и мыслей другого народа 
изнутри. По-видимому, единственный реальный «диалог культур», как и 
обычный диалог двух собеседников, всегда связан с конкретной пробле-
мой, с общим делом, с необходимостью приходить к единому мнению и 
совместно действовать. 

И при таком подходе снова становится ясным то, о чем мы выше говори-
ли: сущностью той или иной культуры является ядро ее базовых ценностей — 
прежде всего, нравственных. Если эти ценности близки, то диалог состоится 
и будет плодотворным; более того, только в этом случае можно происходить 
и взаимообогащение культур, то есть принятие и адаптация лучших достиже-
ний чужой культуры. Интересно в этой связи вспомнить, какое большое куль-
турное наследие Русь получила в результате монгольского ига — несмотря на 
военный захват страны и политический диктат. «Диалог» оказался возможен 
даже в этих сложнейших условиях, даже через вражду и войны, и, как спра-
ведливо указывали евразийцы, причиной тому было именно сходство многих 
базовых нравственных ценностей русского и монгольского народов. Историки, 
рисуя, например, облик Чингисхана, отмечают его уважение ко всем религиям 
(не «толерантность», а искреннее уважение и почитание); его воинскую честь, 
его нетерпимость к предателям и уважение к стойко сражавшимся противни-
кам и т.д. По мере же последующего внутреннего разложения Орды шло и ее 
внешнее ослабление, и утрата последних живых контактов с русичами, и сво-
рачивание «диалога культур». 

И, на наш взгляд, отнюдь не случайно появление на рубеже XX и 
XXI веков «обратного движения» в культурологии, связанного именно с чрез-
мерной расплывчатостью тезиса о самоценности любой культуры — без чет-
ких демаркационных линий внутри самой этой культуры. Контртезисом стало 
утверждение многих западных авторов о том, что некоторые культурные эле-
менты не только можно, но и нужно не только оценивать, более того — пре-
одолевать. В сборнике, посвященном данной проблеме, Л. Харрисон пишет о 
том, что некоторые ученые «поражены… своеобразной разновидностью "ан-
тропологического империализма", стремящегося хранить культуры в моро-
зильной камере» (1, с.27-28). В самом деле: трудно было бы считать ценно-
стью и отстаивать существование, например, кастовой системы или обычая 
самосожжения вдов, и подобные «теневые стороны» можно найти практически 
в любых национальных обычаях. И легко заметить, что эти теневые стороны 
связаны именно с искажениями фундаментальных нравственных принципов, 
от чего не застрахована никакая культура. 

Здесь надо подчеркнуть, что утверждение об абсолютной ценности всех 
без исключения проявлений той или иной культуры говорит не только об уто-
пичном стремлении «хранить их в морозильной камере», но и о представлении 
о национальной культуре как о чем-то изолированном, не подвергающемся ни 
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внешним воздействиям, ни внутренним деформациям. Указанные проблемы 
становятся еще более очевидными, когда речь идет о так называемых субкуль-
турах, особенно молодежных, — многие из которых откровенно асоциальны и 
даже антисоциальны, и к ним вряд ли применимо само понятие культуры. По-
зиции многих авторов, с полной серьезностью рассуждающих о специфике 
данных субкультур, об их месте в культурной жизни общества и т.п., выглядят 
либо утратой понимания нравственной сути культуры, либо, попросту, «заиг-
рыванием с молодежью». 

Итак, из всего сказанного можно вывести достаточно простой «рецепт» 
реального диалога культур, да и просто мирного сосуществования разных на-
ций на одной территории. Рецепт этот состоит их нескольких компонентов. 

Первая компонента: трезво анализировать и оценивать свою собственную 
культуру и отсеивать в ней вечное и ценное — от случайных и даже вредных 
наслоений. В результате окажется, что разные культуры на деле имеют много 
общего, хотя это общее часто не сразу видно, так как предстает в разных 
«одеждах». Конечно, такой анализ не прост и порождает много споров. Но в 
них может родиться истина, если целью спора будет именно поиск истины, а 
не догматичное и самолюбивое отстаивание своей позиции. 

Вторая компонента: активно сохранять и развивать это ценное в своей 
культуре, но не консервировать, не вливать новое вино в старые мехи, а искать 
новые формы при сохранении сути. При этом, очевидно, речь идет не столько 
о чисто внешних формах (обряды, формы быта) — их сохранить как раз про-
ще, а о языке, искусстве, мировоззрении. Это долгая работа, требующая в на-
ши дни не только терпения, но и самоотверженности, при практическом отсут-
ствии поддержки от государства. 

Третья компонента: четкая установка на добрососедские отношения с 
другими народностями и культурами и, главное, на сотрудничество — в реше-
нии общих проблем, которые всегда есть у народов, живущих на одной терри-
тории. Это та «общая истина», которая никогда не устареет. Любое противо-
стояние на руку только лидерам разрушительной «глобализации», при уста-
новке же на сотрудничество многие разногласия в буквальном смысле раство-
ряются в стихии общего дела и общей борьбы. 

О.Н. Фотиева 
Сохранение этнокультурной идентичности: 
насущная задача или «опасная утопия»? 

Наиболее негативным последствием глобализации «по американскому 
образцу» является, как известно, утрата этнокультурной идентичности. Но по 
отношению к этому процессу можно встретить две различных точки зрения. 

В рамках первой, — самой, на первый взгляд, естественной и безальте-
рантивной, — задача сохранения национальной идентичности и национальной 
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культуры обсуждается исключительно с практических позиций. Иными слова-
ми, даже не ставится вопрос о том, нужно ли их сохранять. Вторая же точка 
зрения, хотя и выражаемая, как правило, более косвенно, связана с целым ря-
дом вопросов. Прежде всего, у многих авторов возникает сомнение не только в 
возможности, но и в необходимости сохранения этнической и культурно-
религиозной идентичности, — во-первых, как архаизма, во-вторых, как пита-
тельной почвы для развития экстремистских настроений. Одна из важнейших 
проблем в данной сфере связана с вопросом: не являются ли экстремистские 
настроения неизбежным следствием самого факта существования различных 
национальностей, религий и культур. Иными словами, существуют ли альтер-
нативы национализму, который чаще всего рассматривается как идеология эт-
ноэкстремизма? 

Сегодня, как правило, национализм подразделяется на гражданский, или 
государственный, и этнический. Первый часто рассматривают как рациональ-
ный, отождествляют с патриотизмом и признают нормой человеческого об-
щежития. Считается, что он направлен на консолидацию населения государст-
ва с помощью юридических институтов, общегражданских прав, культуры, 
идеологии. Но в крайних вариантах он нацелен на государственную экспансию 
либо на агрессивные формы шовинизма или изоляционизма. Этнический же 
национализм (этнонационализм), в свою очередь, может быть политическим 
или культурным. Культурный этнонационализм направлен на сохранение це-
лостности народа, на поддержание и развитие его языка, культуры. Он играет 
положительную роль «во-первых, если не содержит в себе идей культурной 
замкнутости и изоляционизма, негативной направленности против других 
культур, и во-вторых, если у него нет стремления возродить и распространять 
те архаические элементы в культуре, которые препятствуют развитию этноса. 
Этнонационализм недоминирующих этнических групп в экстремальных фор-
мах преследует цели сепаратизма, устранения неравенства любыми путями и 
средствами» [1, с.25-26]. Обычно критике подвергается именно политический 
этнонационализм, призывающий «…к немедленному насильственному изме-
нению легитимного конституционного строя» [см. 2]. 

Здесь встает закономерный вопрос: как, действительно, провести границу 
между естественным чувством приверженности к своей нации, культуре и 
особенно религии и чувством превосходства над другими нациями и культу-
рами: «…Ощущение и проповедь (пропаганда) исключительности по религи-
озному признаку есть неотъемлемое качество религиозной идентичности во 
многих самых распространенных религиях, включая православие» [3, с.14]. 
В.А. Лихачев подчеркивает: «Сама по себе пропаганда исключительности и 
превосходства… не должна караться никоим образом хотя бы потому, что бу-
квальное применение этой статьи загонит в подполье большинство религиоз-
ных организаций (по крайней мере, всех традиционных монотеистов). Аб-
сурдным представляется понятие "религиозного экстремизма" — в рамках 
сложившихся представлений большинство религиозных доктрин может быть 
признано экстремистским (монотеистический Бог тоталитарен). Сотериология 
большинства религий («мы спасемся, остальные — нет») в рамках действую-
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щей ст. 282 УК и так является преступной» [3, с.36]. Более того, само стремле-
ние сохранить свою культуру, национальные традиции почти всегда сегодня 
сталкивается с серьезными препятствиями: у титульных наций — например, 
из-за проблем, связанных с миграцией, формированием мощных диаспор, ока-
зывающих все более сильное влияние на социокультурное бытие нации; у не-
титульных, соответственно, — из-за «размывания» национально-культурных 
традиций в инородной среде [4, с.211]. 

И если преодолеть эти препятствия не удается легальными способами, то, 
казалось бы, почти неизбежен переход на использование способов нелегаль-
ных. Исходя из этого, С. Хантингтон утверждает, что «в нарождающемся ми-
ре… наиболее значимые конфликты… будут разворачиваться между нациями 
и группами, принадлежащими к разным цивилизациям… Линии разлома меж-
ду цивилизациями это и есть линии будущих фронтов» [5, с.33], а, согласно, 
С. Баньковской, «роль национальных государств… существенно изменилась в 
современной международной системе; их суверенность становится более от-
носительной с включением в транснациональные и наднациональные между-
народные организации [6, с.9]. 

Из подобных рассуждений неизбежен вывод: утрата национально-
культурных специфик — не только неизбежна, но и позитивна. Противопо-
ложная же позиция чревата социальными катаклизмами, и ее надо рассматри-
вать как «опасную утопию». 

В то же время здесь можно выдвинуть ряд возражений. Во-первых, необ-
ходимо подчеркнуть важность сохранения этнокультурной идентичности как 
для личности, так и нации в целом; вряд ли ее могут компенсировать другие 
формы идентичности. Как пишет С.В. Кортунов, «при наличии значительных 
разрывов в культуре и формировании слабо связанных между собой идентич-
ностей "из разных эпох" разрушается культурная ткань модернизирующегося 
общества, и все кажущиеся успехи модернизации рано или поздно оборачива-
ются её поражениями» [7]. Утрата национально-культурной идентичности свя-
зана с утратой многообразия ценностей и с навязанным доминированием од-
ной системы ценностей, что ведет не только к обеднению культурного про-
странства человечества, но и к негативным практическим последствия. Ведь 
базовые ценности во многом определяют и стратегию развития нации, и ут-
верждение одной системы ценностей, утрата всех остальных не оставляет вы-
бора в случае тупиков и неудач. И, наконец, именно нарастающая культурная 
и национальная унификация породила феномен массового человека и массово-
го общества, которые были подвергнуты справедливой критике многими ве-
дущими авторами 20 века. Более того, многие авторы ставят вопрос о том, не 
является ли сама эта унификация искусственным, сконструированным процес-
сом, инициированным определенными политическими и финансовыми круга-
ми и «обслуживаемым» идеологией постмодернизма. 

Вторая проблема, связанная с тем, что культивирование этнокультурной 
идентичности может служить питательной почвой для этноэкстремизма и ин-
толерантности, является более сложной. Как было отмечено в Отчете о науч-
но-практическом семинаре «Экстремизм и национальный вопрос в России», 
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«…есть ядерная группа, которая ненавидит всех, там любой объект является 
объектом предубежденности, ненависти… Они готовы участвовать в любом 
движении, которое против. Есть другая группа, достаточно парциальная, их 
больше, они ненавидят одну определенную группу людей… Проблема в том, 
что когда в стране происходят какие-то трансформации в хорошую или в 
плохую сторону, одним из индикаторов изменений является рост агрессивно-
сти как на индивидуальном уровне, так и на социальном. Какие-то люди чув-
ствуют угрозу своей безопасности, своему положению, своему стабильном со-
стоянию, пускай даже не очень высокому. Но само ощущение угрозы ведет к 
тому, что они будут срываться в сторону проявлений негативных, в первую 
очередь агрессивных, будут искать на почти бессознательном уровне ту орга-
низацию, которая готова легитимизировать их ненависть и реализовывать на 
более высоком сознательном уровне» [8]. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что главной причиной экстремист-
ских появлений являются не национально-культурные различия сами по себе, 
а целый ряд внешних и, главное, внутренних факторов. При благоприятных же 
социальных условиях, правильной государственной политике национальные 
вопросы решаются если и не «гладко», то, во всяком случае, достаточно при-
емлемо, о чем говорит и опыт многонациональной России, когда «…народная 
русская стихия, инстинктивно ощущавшая подлинную задачу России, усваи-
вала по отношению к туземному населению тактику братания, охотно заимст-
вовала от покоренных разные черты их быта; в новоприсоединенных областях 
сами собой вырабатывались особые смешанные бытовые типы, которые со 
временем могли бы послужить основанием для целой радуги евразийских 
культур…» [9, с.287]. 
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С.Р. Хмырова 
Трансформация исторического сознания крестьян Сибири 

в первые десятилетия советской власти: источники изучения 

С конца XIX века в России начинается исторический период, который ха-
рактеризуется модернизацией различных сфер общественной жизни. Научно-
технический прогресс, урбанизация, распространение начального образования, 
развитие массовой культуры и другие процессы оказали существенное влия-
ние на мировоззрение людей. Но до Октябрьской революции и установления 
советской власти это был эволюционный процесс. Революция ускорила изме-
нение общественного сознания, в том числе исторического. Результатом стали 
переход от устной формы передачи социального опыта к письменной, разру-
шение традиционных институтов передачи исторической памяти — общины, 
государства, церкви, в какой-то степени семьи, и усиление роли школы в этом 
процессе, настойчивое, часто насильственное, продвижение идей социализма, 
интернационализма, атеизма, которые должны были вытеснить триаду — са-
модержавие, православие, народность. Учитывать эти изменения необходимо 
при определении источниковой базы изучения процесса трансформации исто-
рического сознания крестьян Сибири в первые десятилетия советской власти. 

Комплекс источников по исследуемой проблеме можно разделить на две 
группы. К первой относятся те из них, в которых отразилась политика РКП(б)–
ВКП(б) и Советского государства по формированию исторического сознания 
сельского населения страны, и, в том числе, Сибири. Это законодательные ис-
точники (например, декреты Советской власти, нормативные подзаконные ак-
ты), протокольная документация (протоколы и стенограммы съездов, конфе-
ренций, пленумов и собраний), документы лидеров РКП(б)–ВКП(б) (произве-
дения В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, 
А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, М.Н. Покровского и других), труды педа-
гогов и организаторов культурно-просветительной работы (сочинения 
П.П. Блонского, В.Н. Шульгина, К.Н. Вентцеля, С.Т. Шацкого, 
Л.С. Выготского, М.М. Пистрака, А.П. Пинкевича, М.В. Крупениной и дру-
гих), инструкции и методические материалы для школ, клубов, библиотек, пе-
риодическая печать, статистические источники. 

Ко второй группе относятся те источники, которые отражают собственно 
трансформацию исторического сознания сибирского крестьянства в 1917-
1941 годах. Сюда можно включить актовые источники (приговоры сельских и 
волостных сходов), фольклор, источники личного происхождения (мемуары, 
дневники, письма, автобиографии, воспоминания, написанные с помощью ан-
кет), анонимные крестьянские сочинения, исторические и полемические про-
изведения старообрядцев, обзоры общественных настроений и материалы 
следственных дел ВЧК–ОГПУ–НКВД, массовая историческая документация. 

Охарактеризуем отдельные виды источников, отнесенных нами к первой 
группе. 

В советский период система законодательства включала в себя законы и 
нормативные (подзаконные) акты. В первые десятилетия после революции 
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принципиальный отказ от разделения законодательной и исполнительной вла-
сти привел к фактическому размыванию четких границ между законами и под-
законными актами. Из них, в качестве источников по исследуемой проблеме, 
наибольшее значение имеют декреты первых лет советской власти, постанов-
ления ВЦИК и Совнаркома, регулировавшие духовную сферу жизни общества. 
Среди них декреты ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских 
чинов» (1917), «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
(1918), «О памятниках Республики» (1918), положение ВЦИК «О единой тру-
довой школе» (1918), декрет «О ликвидации безграмотности среди населения» 
(1919). Большую информацию содержат ведомственные нормативные акты 
Народного комиссариата просвещения. 

РКП(б)–ВКП(б) была правящей партией. Ее руководящая роль проявля-
лась в том, что директивные решения ее высших органов (съездов, конферен-
ций, пленумов ЦК) лежали в основе законодательной и практической деятель-
ности государства, комсомола и других массовых организаций. Так как в пар-
тийных документах отражены все принципиальные вопросы развития народ-
ного хозяйства, идеологии, культуры, социальных процессов и тому подобные, 
то они представляют большой интерес для реконструкции исторического соз-
нания эпохи. Назовем некоторые из них: резолюция VIII съезда РКП(б) «О по-
литической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне»; резо-
люция XI съезда РКП(б) «О печати и пропаганде»; решение XII съезда РКП(б) 
по вопросам пропаганды, печати и агитации; резолюция этого же съезда «О 
постановке антирелигиозной агитации и пропаганды»; резолюции XIII съезда 
РКП(б) «О культурной работе в деревне», «О печати», «Об агитпропработе»; 
постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «Об обслуживании книгой массового чи-
тателя» (28 декабря 1928 г.); постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и сред-
ней школе» (25 августа 1931 г.), «Об учебниках для начальных и средних 
школ» (12 февраля 1933 г.). Во многих случаях принимались совместные пар-
тийно-государственные документы, например, постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о структуре начальной и средней школы (1934 г.), о преподавании 
гражданской истории в школах СССР (1934 г.). Сюда же относятся документы, 
принятые сибирскими региональными партийными организациями, например, 
резолюции губернских и краевых конференций РКП(б)–ВКП(б), тезисы, ут-
вержденные конференциями и совещаниями уездных и районных комитетов 
партии и другие. По тематике они, как правило, совпадают с документами 
высших органов партии. 

Существенным дополнением к документам РКП(б)–ВКП(б) служат про-
изведения лидеров партии. В разной степени вопросов отношения к прошло-
му, к истории и историческому образованию касались многие большевистские 
деятели, но наиболее полно свои взгляды сформулировали В.И. Ленин, 
И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, 
М.Н. Покровский. 

Среди произведений В.И. Ленина, которые могут служить источниками 
для исследуемой нами темы, есть работы, написанные в дореволюционный пе-
риод, такие, как «Памяти Герцена» (1912), «О национальной гордости велико-
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россов» (1914), «Государство и революция» (август-сентябрь 1917). В них по-
лучили отражение представления Ленина об истории мирового и российского 
освободительного движения и, в меньшей степени, об исторических процессах 
в целом. Работы, написанные до октября 1917 года, носят теоретический ха-
рактер и развивают историко-революционную концепцию большевиков. После 
прихода к власти РКП(б) и начала строительства социалистического государ-
ства произведения Ленина чаще всего посвящаются решению практических 
вопросов. Речь на III Всероссийском съезде РКСМ «Задачи союзов молодежи» 
(2 октября 1920 г.), речь на Всероссийском совещании политпросветов губерн-
ских и уездных отделов народного образования 3 ноября 1920 г., «О значении 
воинствующего материализма» (1922) носят именно такой характер. Свои 
взгляды на историю государства и классовой борьбы В.И. Ленин уточнил в 
лекции «О государстве», прочитанной в Свердловском университете 11 июля 
1919 года. 

«Краткий курс истории ВКП(б)» является очень ценным источником для 
реконструкции исторического сознания советского общества первых послере-
волюционных десятилетий. Поскольку главным редактором, а по существу и 
одним из соавторов этой книги был И.В. Сталин, ее можно рассматривать в 
ряду других его сочинений. В работах 1920-30-х годов Сталин касался таких 
тем, как: «исторические корни ленинизма» («Об основах ленинизма»), предпо-
сылки пролетарской революции и диктатуры пролетариата («К вопросам ле-
нинизма»), всемирно-исторический характер Октябрьской революции («Меж-
дународный характер Октябрьской революции»), исторический опыт европей-
ского революционно-освободительного движения («Беседа с английским писа-
телем Г.Д. Уэллсом»), задачи советской исторической науки («Письмо в ре-
дакцию журнала «Пролетарская революция»). Особенностью сталинских ра-
бот была их адаптированность к весьма низкому культурно-политическому 
уровню значительной части населения. Сталин, как правило, сводил большие 
теоретические проблемы к простой, четко изложенной схеме, доступной для 
понимания рядового читателя. Это обусловило широкое использование его 
трудов в пропагандистской работе на местах. 

Л.Д. Троцкий был одним из наиболее ярких революционных идеологов и 
практиков и стоял у истоков формирования нового советского государства. В 
своих работах, таких, как «Терроризм и коммунизм» (1920), он неоднократно 
давал оценки прошлому и, чаще всего, истории социалистических идей и ра-
бочего движения. В ряде статей Троцкий раскрыл свое видение пролетарской 
культуры и культурной революции. Среди них работы «Пролетарская культу-
ра и пролетарское искусство», «Искусство революции и социалистическое ис-
кусство». Отдельный цикл статей и выступлений Троцкого посвящен культур-
но-просветительной работе. В сборнике «Вопросы культурной работы» (1924) 
затрагиваются проблемы воспитания личности, организации клубной и биб-
лиотечной работы, даются оценки социализма, ленинизма, государственного 
устройства СССР. В статье «Уроки Октября» (1924) Троцкий изложил свою 
версию новейшей истории страны и партии большевиков. Как политик Троц-
кий потерпел поражение в борьбе за власть и в 1928 году был изгнан из СССР. 
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Его сочинения и архивы были изъяты из научного оборота и массового чтения. 
Но для исследуемой нами темы его работы, написанные до алмаатинской 
ссылки (1927), могут служить источниками, так как отражают взгляды творцов 
советского государства первого поколения. 

Теории и истории общественного развития значительное внимание уделе-
но в работах Н.И. Бухарина. Наиболее полно его взгляды изложены в книге 
«Теория исторического материализма» (1921), благодаря которой ее автор стал 
рассматриваться как один из крупнейших большевистских теоретиков и совет-
ских ученых-обществоведов. В этом произведении Бухарин дал свое опреде-
ление исторического материализма, выделил особую роль надстройки и ее от-
дельных компонентов в общественно-экономической формации, охарактери-
зовал место исторической науки в системе общественных наук. Представляют 
также интерес взгляды Н.И. Бухарина на «культурную революцию» в СССР 
(«Ленинизм и проблема культурной революции» (1928), на отношение к тра-
дициям прошлого («О старинных традициях и современном культурном 
строительстве» (1927)). 

Народный комиссариат просвещения играл важную роль и в определении 
политики в духовной сфере жизни общества, и в ее реализации. Поэтому тру-
ды его руководителей являются важным источником для характеристики про-
цессов, происходивших в общественном, в том числе историческом, сознании 
советского общества в первые послереволюционные десятилетия. В этот пери-
од во главе Наркомпроса стояли А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, 
М.Н. Покровский. 

А.В. Луначарский был назначен народным комиссаром просвещения сра-
зу после Октябрьской революции. Он оставался на этом посту до 1929 года. В 
написанных им за это время статьях затрагивались самые разные темы — в их 
числе искусство, образование, литература, религия. Взгляды Луначарского на 
историю общества и культуры, на значение культурного наследия прошлого 
для пролетариата, на роль традиции в образовании нашли свое отражение в та-
ких работах, как «Что такое образование?» (1918), «Беседы по марксистскому 
миросозерцанию» (1924), «Детское движение и коммунистическое воспита-
ние» (1924), «Религия и просвещение» (1925), «Об антирелигиозной пропаган-
де» (1925), «В.И. Ленин о науке и искусстве» (Доклад на торжественном засе-
дании Государственного Ученого совета, посвященном годовщине смерти 
В.И. Ленина 23 января 1925 г.), «Задачи просвещения в системе советского 
строительства» (Доклад на Первом Всесоюзном съезде учителей) (1925). Как 
нарком просвещения Луначарский сосредоточился на разработке теоретиче-
ских, концептуальных проблем формирования нового человека, предоставив 
решение практических задач своим заместителям — Н.К. Крупской и 
М.Н. Покровскому, что и определяет характер его работ и выступлений. 

В отличие от А.В. Луначарского, Н.К. Крупская была в большей степени 
практиком, чем теоретиком. Будучи заместителем наркома просвещения, отве-
чавшим за внешкольную работу, к которой в тот период относились организа-
ция пионерского движения и вся культурно-просветительная работа, она в 
своих работах и выступлениях обращалась к конкретным вопросам, относя-



117 

щимся к этим направлениям деятельности. В произведениях Н.К. Крупской 
получил свое отражение процесс острой борьбы за новые содержание и мето-
ды обучения и воспитания. Она писала об учебных программах для школы («К 
вопросу о программах», «Программы ГУСа для школ I ступени»), об учебни-
ках («Об учебниках»), о преподавании отдельных предметов («О преподава-
нии истории и литературы в семилетней школе»), о самообразовании («Орга-
низация самообразования»), об организации и содержании воспитательной ра-
боты («К вопросу о коммунистическом воспитании молодежи», «Воспитание в 
школах крестьянской молодежи», «Общественно-политическое воспитание в 
ШКМ», «Об антирелигиозной пропаганде в начальных, средних школах, в 
школах взрослых, в кружках и клубах»). В работах, посвященных истории 
марксизма в России и партии большевиков, Крупская скорее делится воспоми-
наниями, нежели высказывает концептуальные идеи по историко-
революционной проблематике. 

В первое послеоктябрьское пятнадцатилетие (1917-1932 гг.) 
М.Н. Покровский, являясь членом Совета Народных Комиссаров РСФСР, за-
местителем наркома просвещения, играл важную роль на многих направлени-
ях культурного строительства. Он стоял во главе научного отдела, отделов 
школьной политики и высших учебных заведений, был председателем Госу-
дарственного ученого совета — высшего политического и методического ор-
гана Наркомпроса. Его взгляды нашли отражение в подготовленных и издан-
ных декретах о введении новой орфографии, об охране научных ценностей, 
памятников искусства и старины, о ликвидации безграмотности, о единой тру-
довой школе и других. Как политик Покровский проявил себя решительным 
сторонником ломки старого государственного аппарата и организации новой 
власти, как ученый-историк — стал одним из творцов новой марксистско-
ленинской методологии и популяризатором науки, как педагог-теоретик и 
практик — последовательным приверженцем единой, общеобразовательной, 
трудовой и политехнической средней школы и пролетарской высшей школы. 
Все эти идеи получили развитие в его работах: «Задачи высшей школы в на-
стоящий момент» (1920), «Культурная революция» (1924), «Октябрьская рево-
люция» (1929), «Институт истории и задачи историков» (1929), «Система на-
родного образования РСФСР» (1929) и других, представляющих интерес как 
источники для исследуемой нами темы. Но набольшее значение имеет учебник 
М.Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке», опубликован-
ный тремя частями в 1920-1921 годах, так как по замыслу автора он должен 
был стать одним из основных учебных пособий для новой советской трудовой 
школы. М.Н. Покровский сыграл в истории отечественной исторической науки 
и образования неоднозначную роль. Еще при жизни (Покровский умер в 
1932 году) антицаристская концепция ученого, отсутствие в его работах возве-
личивания теоретических заслуг Сталина и его выдающейся роли в трех рос-
сийских революциях вошли в противоречие с зарождающейся идеологией и 
практикой культа личности вождя. При этом в своей практической деятельно-
сти он поддерживал политику Сталина в партии и государстве и тем самым 
способствовал формированию его культа. В 1936 году было принято поста-
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новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, в котором указывалось, что «вредные тен-
денции и попытки ликвидации истории, как науки связаны, в первую очередь, 
с распространением среди некоторых наших историков ошибочных историче-
ских взглядов, свойственных так называемой «исторической школе Покров-
ского». Его труды изымались, запрещались, многие ученики были репрессиро-
ваны, но это не уменьшает значение научного и методического наследия 
М.Н. Покровского как источника для реконструкции исторического сознания 
первых десятилетий советской власти. 

Общую характеристику исторических представлений руководителей 
большевистской партии и советского государства и их видения целей и путей 
формирования сознания человека новой эпохи, в том числе его исторического 
сознания, можно дополнить информацией из выступлений и статей сибирских 
региональных и местных представителей власти. Среди них, например, высту-
пление председателя Сибревкома М.М. Лашевича на торжественном заседании 
Общества по изучению производительных сил Сибири и Общества мироведе-
ния в связи с 200-летием Российской академии наук (1925), доклад заведую-
щего школьным отделом Бийского уездного отдела народного образования 
М. Любимцева «О состоянии народного образования в уезде» (1920). 

После 1917 года одной из основных задач, вставших перед новой властью 
в сфере культуры и образования, была коренная перестройка старой школы, ее 
демократизация и ориентация на личность ученика, «выращивание человека 
нового общества». При создании советской единой трудовой школы были взя-
ты за основу концептуальные идеи П.П. Блонского, изложенные в работе «За-
дачи и методы новой народной школы» (1917). На эту школу работали в те го-
ды психологи и педагоги нового поколения, ратовавшие за отказ от традици-
онной педагогики. Среди них важнейшую роль играли П.П. Блонский, 
К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский, М.М. Пистрак, А.П. Пинкевич, 
В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина. 

Среди произведений П.П. Блонского, как источники по исследуемой нами 
теме, представляют интерес «Задачи и методы новой народной школы» (1917), 
«Как мыслить среднюю школу» (1917), «Школа и рабочий класс» (1917), 
«Школа и общественный строй» (1917), «Марксизм как метод решения педа-
гогических проблем» (1921), а так же написанная им одна из первых книг-
хрестоматий советской начальной школы «Красная зорька». 

Основные педагогические труды К.Н. Вентцеля относятся еще к дорево-
люционному периоду, в том числе «Борьба за свободную школу» (1906), 
«Этика и педагогика творческой личности» (1912), но его концепция свобод-
ного воспитания оказала влияние на педагогическую теорию и практику в пер-
вые десятилетия советской власти. 

Большое значение в рассматриваемый нами период имели работы 
С.Т. Шацкого. Среди них представляют особый интерес такие, как: «Дети и 
общество» (1918), «Из практики школы в деревне» (1923), «Школа и быт де-
ревни» (1924), «Деревня и деревенские дети» (1926), «Роль среды в педагоги-
ческом процессе» (1928), «Теория познания по Ленину» (1933), «Ленин о 
культурной революции и школе» (1933). Особенностью педагогического на-
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следия С.Т. Шацкого является то, что он не успел сформулировать концепту-
альные основы своего эксперимента, но его мысли о сущности трудовой шко-
лы, опыт организации ее связи с жизнью, его призыв к исследованию глубин 
народной педагогики повлияли на разработку комплексов и программ для 
единой трудовой школы и их практическую реализацию, в том числе, в Сиби-
ри. 

В.Н. Шульгин в 20-30-е годы возглавлял Институт методов школьной ра-
боты (с 1931 г. Институт марксистско-ленинской педагогики), в течение ряда 
лет входил в состав коллегии Наркомпроса. При этом он занимался вопросами 
истории революционно-освободительного движения в России в XIX веке. В 
области педагогики наиболее значительными являются его работы «Основные 
вопросы социального воспитания» (1924), «Общественная работа школы и 
программы ГУСа» (1926), «О новом учебнике» (1927), «Ленинизм в педагоги-
ке» (1928), «О воспитании коммунистической морали» (1928). 

В работах М.М. Пистрака («Насущные проблемы современной советской 
школы» (1925), «Школа и общество» (1928), «Педагогика» (1934)), 
А.П. Пинкевича («Основные проблемы современной школы» (1924), «Педаго-
гика» (1924-1925), «Советская педагогика за 10 лет» (1927)), М.В. Крупениной 
(«Юные пионеры и школа» (1924), «Детское и юношеское движение и его 
связь со школой» (1925), «Содержание и методика пионерработы» (1926), 
«Кино и дети» (1926), «Общественно-политическое воспитание» (1929), «Дети 
и пионердвижение» (1929), «Советская общественность и дети» (1929), «Шко-
ла и общество» (1930), «На борьбу за качественное преподавание обществоз-
нания и истории» (1932)) нашли отражение взгляды советских педагогов на 
цели и методы формирования мировоззрения молодого поколения, в том чис-
ле, его исторических представлений. 

Л.С. Выготский, один из классиков отечественной психологии, создатель 
культурно-исторической школы, многие свои труды и выступления посвятил 
проблемам сознания и развитию личности ребенка. Это «Педагогическая пси-
хология», «Орудие и знак в развитии ребенка» (1930), «Умственное развитие 
ребенка в процессе обучения» (1934) и другие. Выдвинутые в них идеи серьез-
но повлияли на педагогическую теорию и практику первых послереволюцион-
ных десятилетий, тем более, что Выготский входил в состав Государственного 
ученого совета Наркомпроса. 

Работы сибирских педагогов не носили такого фундаментального харак-
тера, но в них больше внимания уделялось организации и содержанию обуче-
ния и воспитания в сельской школе и краеведению. Книги и статьи 
В. Жданова, А. Полякова, Н. Баумана, А. Ансона, Н. Дмитриева, 
Н. Осмоловского, К. Никулина, А. Топорова и других являются важными ис-
точниками для реконструкции процессов, происходивших в сознании сельско-
го населения Сибири в первые десятилетия советской власти. 

Характеризуя периодические издания как источники по исследуемой на-
ми теме, можно выделить несколько подгрупп: общественно-политические, 
исторические (научные и методические), педагогические, детские и юноше-
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ские, литературно-художественные. Внутри каждой подгруппы выделяются 
центральные, сибирские региональные и местные издания. 

Первыми советскими журналами с новым содержанием, методами работы 
были общественно-политические и литературно-художественные журналы: 
«Творчество» (1918-1922) под редакцией А. Серафимовича, «Пламя» (1918-
1920), руководимое А. Луначарским, «Художественное слово» (1920-1921), 
«Горн» (1918-1923); «Грядущие» (1918-1921), «Вестник жизни. Итоги полити-
ки, науки, литературы и искусства» (1918-1919) и другие. 

В осуществлении этих задач значительную роль в истории советской 
журналистки сыграли первые «тонкие» массовые иллюстрированные общест-
венно-политические и литературно-художественные еженедельники, возник-
шие в 1923 г. 

Уже в начальный период существования этих журналов ведущие позиции 
в освещении вопросов политического, экономического и культурного развития 
страны Советов занял журнал «Огонек», созданный в апреле 1923 г. по ини-
циативе группы журналистов. 

Яркими представителями первых «тонких» иллюстрированных общест-
венно-политических и литературно-художественных еженедельников являлись 
также журналы, возникшие в 1923 г. в качестве приложений к ведущим печат-
ным органам. Это — «Красная нива» (1923), издание издательства «Известия» 
ЦИК СССР и ВЦИК, приложение газеты «Известия» и «Прожектор» (февраль 
1923), издание газеты «Правда», органа Центрального и Московского комите-
тов РКП (б). 

Активное воздействие на формирование программы журнальных изданий 
оказывал процесс дифференциации печати. «Большевик», «Коммунистический 
интернационал», «Под знаменем марксизма» разрабатывали общественно-
экономические вопросы. «Деревенский коммунист» ориентировался на сель-
ских партийных работников. «Предприятие» решало производственно-
экономические и технические задачи строительства социализма. «Рабоче-
крестьянский корреспондент» являлся руководящим органом рабселькоров. 
Популярный журнал «Революция и культура» освещал важнейшие вопросы 
культурной революции. 

Первый советский журнал для детей «Северное сияние» (1919-20) был 
основан М. Горьким. Значительное место в журнале занимали темы труда, 
мужества, революционной борьбы. В журнале публиковались сказки 
М. Горького, рассказы В.Я. Шишкова, А.Л. Чапыгина. Журналы для детей и 
юношества выходят также в Чите, Хабаровске, Новосибирске. 

Развитию журналов для детей и юношества в 20-х и 30-х гг. содействова-
ли решения XI, XII, XIII съездов РКП(б) о детской литературе, а также поста-
новления ЦК ВКП(б) — «О мероприятиях по улучшению детской и юноше-
ской печати» (1928), «Об издательстве «Молодая гвардия»» (1931), «Об изда-
тельстве детской литературы» (1933), специальные решения съездов и плену-
мов ЦК ВЛКСМ, Союза советских писателей. Они определили основные зада-
чи детской литературы, в том числе и журналов. С созданием пионерской ор-
ганизации (1922) появились пионерские журналы: «Юные товарищи» (1922), 
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«Юные строители» (1923-25), «Костёр», «Барабан» (1923-26, затем он слился с 
«Пионером»), «Пионер». Основной задачей этих журналов было рассказать 
детям о событиях политической жизни, вызвать у детей рабочих и крестьян 
стремление активно участвовать в борьбе за социализм. Специальные журна-
лы создаются для крестьянских детей: «Искорка» (1924-33), «Дружные ребя-
та» (1927-53, в 1933-37 выходил под названием «Колхозные ребята»). Помимо 
общих, у этих журналов были и свои особые задачи: защитить маленьких бат-
раков от эксплуатации, направить их энергию на участие в борьбе с кулачест-
вом, на создание колхозов, ликвидацию неграмотности среди крестьянской 
бедноты. В пионерских журналах активно участвовали М.И. Калинин, Ф. Кон, 
Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, Клара Цеткин, Ем. Ярославский, первые 
комсомольцы, участники гражданской войны. Особенно много сделал для раз-
вития советской детской литературы журнал «Новый Робинзон» (первона-
чальное название — «Воробей»). 

В 20-х и 30-х гг. XX в. начали издаваться специализированные журналы 
для детей дошкольного и младшего школьного возрастов — «Мурзилка», 
«Чиж», (1930-41), «Ёж» (1928-35), «Затейник». Начинают выходить журналы 
для юношества: «Знание–сила» — научно-популярный журнал широкого про-
филя для рабочей молодёжи; «Смена» — литературно-художественный и об-
щественно-политический журнал; «Вокруг света» (с 1927, во время войны не 
выходил) — географический и научно-популярный журнал, в котором печа-
таются разнообразные сведения и материалы по географии, геологии, биоло-
гии, большое внимание уделяется жизни народов разных стран, их борьбе за 
мир, свободу и независимость, публикуются рассказы путешественников, пу-
тевые очерки, научно-фантастические повести. С 1924 г. выходит журнал 
«Вожатый». В 20-х тт. начинается также издание юношеских журналов во 
многих регионах страны. 

Начало советской педагогической журналистики характеризуется резким 
ростом количества журналов в первые послереволюционные годы. Многие пе-
дагогические журналы издавались губернскими и уездными отделами народ-
ного образования, однако из-за отсутствия прочной базы они были недолго-
вечны и часто ограничивались одним-двумя номерами. Основную линию раз-
вития советской педагогической мысли отражали «Народное просвещение», 
«Коммунистическое просвещение» — органы Народного Комиссариата про-
свещения РСФСР, и «На путях к новой школе» — теоретический орган Госу-
дарственного учёного совета под редакцией Н.К. Крупской. Появились журна-
лы по отдельным отраслям народного образования: «Дошкольное воспита-
ние», «Детский дом» (1928-30), местные педагогические журналы: «Просве-
щение Сибири» (1923-35), «Уральский учитель» (1925-27, с 1927 по 1931 вы-
ходил под названием «Просвещение на Урале»), «Дальневосточный учитель» 
(1934-37), «Вопросы просвещения на Дальнем Востоке» (1923-25). Возникли 
методические журналы: «Родной язык и литература в трудовой школе» (1928), 
«Обществознание в трудовой школе» (1928-30). 

После постановлений ЦК ВКП(б) 1931, 1932 и 1936 появились журналы, 
отражающие перестройку советской школы на началах систематического изу-



122 

чения основ наук, дальнейшее развитие педагогических наук. Перестраивают-
ся методические журналы и издаются новые: «Русский язык в школе», «Лите-
ратура в школе», «География в школе», «История в средней школе» (1934). 
Выделяются специальные журналы по начальному и среднему образованию: 
«Начальная школа», «Средняя школа» (1935-36). С 1937 начал выходить науч-
ный журнал «Советская педагогика». 

Для большинства сибирских газет были характерны броские названия, 
например: «Власть труда», «Знамя коммунизма» или «Красный пахарь», 
«Красный стрелок». Многие губернские, уездные газеты были большого фор-
мата, выходили на 4, иногда на 6-8 страницах. Имели определенную систему 
разделов и рубрик. Как правило, на первой странице публиковались передовые 
и редакционные статьи, официальные сообщения, постановления, выдержки из 
выступлений видных деятелей партии и государства. Много места на странице 
занимал материал с описанием событий международной жизни за неделю, ме-
сяц. Вторая страница знакомила с событиями в стране, сибирском регионе. 
Здесь же помещались пропагандистские, теоретические, дискуссионные ста-
тьи, очерки, а также материалы рабселькоров в виде писем, заметок, сообще-
ний о положении дел в регионах. 

Ценным источником могут служить письма читателей в редакции газет. 
По форме и содержанию они самые разнообразные: письма-отклики на высту-
пления печати о работе общественно-политических организаций, а также 
письма-обращения в редакцию с просьбой, оказать содействие в решении того 
или иного вопроса. Особенно большой интерес для краеведов могут представ-
лять письма из деревни, публикуемые под рубрикой «Что нам пишут» или «Из 
жизни деревни». 

Третья страница отводилась новостям местной жизни, в которых расска-
зывалось о работе партийных, советских, общественных организаций, куль-
турной жизни, быте сибиряков. Справочный, рекламный материал, хроника, 
объявления находили место на четвертой странице печатных органов. В разде-
ле «Хроника» печатались сообщения о политических собраниях, митингах, 
сходках. Тщательное сопоставление этих материалов с другими позволяет вы-
явить точное время того или иного события из жизни края. На этой же страни-
це можно найти некрологи, иногда с фотографиями. Если газета выходила на 
6-8 страницах, содержание первой и последней из них не меняли, только пере-
распределялись разделы, и им отводилось больше места. Отличительной чер-
той внешнего облика газет 19-20-х гг. были краткие сводки, набранные жир-
ным шрифтом перед началом важнейших теоретических статей. В последую-
щие годы, с ростом уровня знаний, необходимость в таком приеме отпала. 

Для анализа процессов, происходивших в историческом сознании кресть-
ян Сибири более значимы источники, относящиеся ко второй группе. 

Комплекс фольклорных источников, по существу, состоит из трех под-
групп. К первой из них можно отнести созданные в предшествующие столетия 
образцы былин, исторических песен, преданий, сохраняемые и исполняемые в 
советский период. Несмотря на достаточно большое число записей, сделанных 
фольклористами в 20-40-е гг. ХХ в. в Русском устье (низовье р. Индигирки), 
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Прибайкалье, Забайкалье, в Красноярском крае и ряде других районов Сибири, 
подтверждающих актуальность этих произведений для русских сибиряков, тем 
не менее, все исследователи отмечают постепенный упадок исторического 
эпоса, сокращение репертуара и среды бытования. Круг сюжетов былинного 
эпоса и исторических песен был выявлен В.Ф. Миллером в конце ХIХ в. Его 
исследования показали, что наибольшее количество известных текстов былин 
посвящены Илье Муромцу, Добрыне Никитичу, Алеше Поповичу, а историче-
ские песни — Ивану IV Грозному, Степану Разину, Суворову, атаману Плато-
ву, Северной и Семилетней войне и другим личностям и событиям. Записи со-
ветского периода не добавили ничего нового в сибирский эпический реперту-
ар, но подтвердили устойчивость его бытования и значимость для передачи 
исторической памяти, особенно среди крестьян, казаков, промысловиков. Но-
вой тенденцией, отмечаемой собирателями, является контаминация отдельных 
сюжетов, происходившая под влиянием книжных ритмизированных сводов, 
распространившихся по стране со второй половины ХIХ в. 

Поскольку исторические предания не имеют канонической формы и ори-
ентированы на изображение подлинных фактов, то они оказались наиболее 
подверженными воздействию новых социокультурных условий. Гносеологи-
ческое значение продолжают сохранять генеалогические, топонимические 
предания, предания о заселении и освоении края. Но и в них проник классовый 
подход. Для других групп преданий эта тенденция характерна. Дореволюци-
онные варианты постепенно вытеснялись. 

Ко второй подгруппе относятся произведения фольклора, созданные в со-
ветский период. Этот комплекс источников включает в себя и то, что было са-
мостоятельно создано в народной среде, и то, что явилось результатом вопло-
щения в жизнь партийной установки на выявление и пропаганду нового совет-
ского эпоса. Так как репертуар русских сказителей, в том числе и в Сибири, не 
дал необходимого материала, фольклористы пошли на отступление от под-
линно научных подходов. Появился тезис о законности литературного сотруд-
ничества собирателя и сказителя. Признавалось также право не фиксировать 
тексты, не соответствующие политическим требованиям. 

Подобное сотрудничество сказителей и собирателей вело к созданию 
псевдофольклорных, мертворожденных творений, которые не получали глав-
ного качества фольклорных произведений — не входили в традицию, и к утра-
те значительной части подлинного репертуара. Но использование этой под-
группы источников для реконструкции исторического сознания возможно, так 
как вопрос о природе новелл, сказов и советских сказок не сводится только к 
искусственному навязыванию носителям устной традиции новых тем, отра-
жавших советскую действительность, и насаждавшейся официальной идеоло-
гии. Сами сказители, без сомнения, не только охотно шли навстречу собирате-
лям, но часто сами становились инициаторами создания подобных произведе-
ний. Например, в 1924 г. в Сибири, в Иркутской области было записано при-
читание, посвященное смерти Ленина. Истоки плача о Ленине лежат в мифо-
творчестве. Каждая эпоха и каждый этнос творит свои мифы, мифологизирует 
в своем сознании определенные исторические события и лица. Образ мифоло-



124 

гизированного Ленина был понятен крестьянам: типологически он близок 
представлениям о царе-избавителе. 

Можно выделить и еще одну подгруппу фольклорных источников. Это 
сказы, частушки, анекдоты, то есть те жанры, которые получили наибольшее 
развитие в ХХ в. В них, как правило, очень трудно отделить исторические 
представления от политических взглядов или идеологических штампов эпохи. 
Для крестьянской среды характерно предпочтение, отдаваемое частушке, ко-
торая в этот период наполняется политическим и историческим содержанием. 

Вся совокупность фольклорных источников дает представление о слож-
ности процессов, происходивших в общественном сознании русских сибиря-
ков в первые десятилетия советской власти. 

Особый интерес для реконструкции исторического сознания крестьян в 
послереволюционный период представляют эпистолярные источники, в пер-
вую очередь так называемые «письма во власть». В данном случае власть по-
нималась достаточно широко: кроме собственно органов управления и право-
судия, к ней относили периодическую печать. Крестьяне, как правило, писали 
в редакцию «Крестьянской газеты», наиболее распространенного в сельской 
местности издания. «Крестьянская газета» практиковала создание сети сель-
ских корреспондентов (селькоров), которыми становились люди, систематиче-
ски писавшие в редакцию. Характерной чертой этого периода были персо-
нальные обращения к лидерам партии и государства, чаще всего к Сталину и 
Калинину. 

Эпистолярные источники можно разделить по содержанию на просовет-
ские, безоговорочно принимающие новую жизнь, разоблачительные (доносы), 
критические и антисоветские. В советский период преобладали публикации 
писем первой категории, в настоящее время второй. Современные исследова-
тели считают, что существующие публикации писем еще не до конца отража-
ют многообразие и разноплановость крестьянских мнений. При выявлении и 
анализе эпистолярных источников возникает определенная трудность, так как 
они разбросаны по разным архивам и фондам государственных учреждений и 
редакций. Пробелом можно считать отсутствие специальных региональных 
публикаций источников этой группы. 

В Сибири существовала и другая разновидность документов, вышедших в 
20-30-е гг. из крестьянской среды и адресованных либо органам власти, либо 
широкому кругу крестьян. Их базовый признак — анонимность. Это листовки, 
письма, воззвания, частушки, стихи, письменно распространявшиеся в деревне 
и городе. По мнению исследователей, подобных источников сохранилось не-
много. Те же, которые отложились в архивах, представлены не в подлинниках, 
а в скопированном виде как часть чекистских оперативных сводок и приложе-
ний к ним. В сводках сообщались детали, приметы документов, характеристи-
ки предполагавшихся авторов, людей, доставивших анонимные сочинения 
властям и тех, кто, вольно и невольно, успел с ними ознакомиться. Текст, как 
правило, воспроизводился близко к подлинному. 

С точки зрения реконструкции исторического сознания сибирских кресть-
ян письма и анонимные сочинения представляют особый интерес, так как в 



125 

них даются сравнительные характеристики царской и советской эпохи с раз-
ных политических позиций. 

В 1920-30-е гг. в составе ВЧК–ОГПУ работали отделы: информационный, 
политического контроля, учетно-осведомительный, в задачу которых, в том 
числе, входило составление сводок о политических настроениях в деревне. 
Часть этих материалов, относящихся к Сибири, была опубликована в 2000 г. в 
многотомном сборнике «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД». В 
них находят прямое или косвенное отражение исторические представления 
сельского населения. 

Тесно связана была с крестьянством деятельность крупнейших центров 
урало-сибирского старообрядчества. Русская революция 1917 года поставила 
староверов перед сложным теоретическим парадоксом. Со времени реформ 
патриарха Никона они рассматривали царей правящей династии как слуг Ан-
тихриста, а иногда — и как его воплощения. После революции пришлось за-
думаться о природе той силы, которая свергла династию и сама захватила 
власть. Так как она стояла на позициях атеизма, то причислить ее к светлым 
силам, которые по Откровению Иоанна Богослова, должны победить Анти-
христа, было нельзя. В последующем активное преследование старообрядцев 
со стороны советской власти, наступление новых «гонительных времен» вне-
сло определенность в их взаимоотношения. Главной задачей становится со-
хранение богословской и историософской традиций и включение в нее новых 
поколений. Источниками для анализа этих процессов служат материалы по-
слереволюционных соборов. 

Характерные черты исторического сознания староверов часовенного со-
гласия проявились в сочинениях о. Симеона — настоятеля часовенных скитов 
в Колыванской тайге, затем — на Нижнем Енисее: «Краткая памятная запись 
нынешних событий и о судьбе Древнего Рима» (1925/1926 или 1929/1930), «О 
пришествии святых пророков и о последнем Антихристе» (3 марта 1928 г.), 
«Воинствующая церковь Христова на земле» (1935-1936 гг.). Крупнейшим па-
мятником советского периода является «История о отцах и пустынножителях, 
в последнее гонительное время подвизавшихся в северных краях Русския зем-
ли, в пределах Уральской и Сибирской пустыни» (1937-1991). Новосибирские 
археографы дали ему краткое название — Урало-Сибирский патерик. Он со-
стоит из трех томов, в которых содержится 212 глав. Первый том сообщает о 
возникновении часовенного согласия, его деятельности на Урале и за Уралом 
и приводит биографические жизнеописания скитских старцев, живших в 
ХVIII-ХХ вв. Второй том содержит рассказы о старцах конца ХIХ — конца 
ХХ вв., преимущественно — о матушках Сунгульского центра на Урале (под 
Кыштымом) и дочерних сибирских скитов этого центра. В третьем томе опи-
саны различные «чудесные события», случившиеся в ХIХ-ХХ вв. Образцом и 
примером для подражания сводчиком и автором отдельных текстов, по мне-
нию новосибирских исследователей, служили Синайский, Азбучный и Киево-
Печерский патерики, а также авторитетное старообрядческое сочинение пате-
рикового жанра, созданное в Выговском литературном центре поморского со-
гласия, — «Виноград Российский» С. Денисова. В Урало-Сибирском патерике 
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воплотились историософские концепции, присущие старообрядчеству. Его 
ценность для реконструкции исторического сознания состоит в том, что он по-
зволяет проследить эволюцию этих представлений в советский период. 

Анализ основных групп источников позволяет сделать вывод о том, что 
устная форма хранения и передачи исторической памяти, игравшая ведущую 
роль в дооктябрьский период, уступает место письменной (печатной), и при 
этом усиливается целенаправленное воздействие на историческое сознание 
крестьянства. 

И.Г. Черлояков 
Аборигены Северного Алтая 

и их приобщение к православию в XVII – начале XX вв. 

Процессу приобщения аборигенов Северного Алтая к православию пред-
шествовало освоение Юго-Западной Сибири русским государством. Присту-
пив в начале XVII века к «приисканию», а потом и к заселению южносибир-
ских земель, русские люди столкнулись с необходимостью создать здесь ад-
министративную, хозяйственно-бытовую и культурную базу для дальнейшего 
продвижения «Московии» в верховья Оби. На первых порах новоселам прихо-
дилось доставлять из европейской части страны почти все — от зерна до икон. 
Создавая на юге Сибири пашенное земледелие и развивая ремесло, домашнюю 
промышленность, промыслы и торговлю, русские люди должны были таким 
же образом решать и задачи организации своего быта и сохранения православ-
ной культуры на новом месте. Поэтому основой всего культурно-
исторического процесса у русского населения региона — на протяжении пер-
вого столетия освоения Северного Алтая — являлось приспособление его на-
копленного исторического опыта и традиций к местным условиям жизни [1]. 

К моменту первоначального знакомства русских (в начале XVII века) с 
племенами Северного Алтая последние не представляли собой единого целого. 
Они подразделялись на целый ряд родов, управлявшихся представителями 
знати. Северные алтайцы, как и другие племена Саяно-Алтайского нагорья из-
давна были шаманистами. Основу их религиозных представлений составляла 
вера в духов, которые населяли, по представлениям алтайцев небесную, зем-
ную и подземную сферы. Посредником между духами и человеком считался 
шаман. Путем камлания он испрашивал у духов благополучие для человека, 
получая за это соответствующую плату. На протяжении многих столетий ма-
лочисленное и этнически пестрое население черневого Алтая неоднократно 
становилось объектом иноземных вторжений. Ведя неравную борьбу против 
агрессоров, северные алтайцы не раз попадали в зависимое положение. 

С приходом русских в начале XVII века в Южную Сибирь, ситуация за-
метно видоизменилась. Знакомство «северян» с ними открывает новый период 
их истории, во многом предопределивший их дальнейший путь развития [2]. 
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Закладкой г. Томска в 1604 г. и Кузнецкого острога в 1618 г. московские госу-
дари положили начало освоению просторов Северного Алтая, богатых пуш-
ным зверем и особенно соболем. Но алтайский соболь, предметы ремесла, 
природные богатства края прельщали не только русских правителей, но и пра-
вителей Джунгарии и киргизских племен. На политическом горизонте Север-
ного Алтая эти два государства появились почти одновременно с русским. В 
начавшемся между ними соперничестве каждая из противоборствующих сто-
рон пытается отстоять свои собственные интересы в регионе. В результате 
этой борьбы обитатели Северного Алтая оказались в незавидном положении: с 
севера на них надвигались русские, с юга и запада их теснили джунгары, а с 
востока — киргизы. В силу сложившихся обстоятельств ни джунгары, ни кир-
гизы не решаются вступать в открытую войну с русскими за право безраздель-
ного господства на Северном Алтае. Поэтому они избирают другой путь борь-
бы с русскими: они начинают вести активную антирусскую агитацию, под-
стрекают алтайскую знать к выступлениям против русских. Русское государ-
ство, естественно, реагирует на противодействие джунгаров и киргизов, но по 
причинам внутреннего и внешнеполитического характера оно не в состоянии 
разом решить вопрос присоединения Северного Алтая в свою пользу. В этой 
ситуации оно принимает все меры к тому, чтобы добиться к 1627 г. от север-
ных алтайцев хотя бы формального признания ими зависимости от русского 
престола. В аналогичном ключе действуют и соперники русского государства. 
В результате этого соперничества территория Северного Алтая оказалась под 
двойным контролем, оно выражалось в праве победителя первым сбирать ясак 
— дань с местного населения. 

Подчинение русскими северных территорий, на которых охотились ал-
тайские племена, проходило как мирным путем, так и с помощью оружия. 
Вооруженные конфликты между русскими служилыми людьми и северными 
алтайцами имели место главным образом в первой половине XVII века. По-
скольку позиции русского государства в южносибирском регионе были не-
прочными, то вполне естественно, что северные алтайцы не видели еще в нем 
силу, которая способна была бы внести стабильность в политическое положе-
ние Северного Алтая, нейтрализовать претензии других государств, в частно-
сти Джунгарии и Алтын-ханов на земли черневых аборигенов [2]. Закрепле-
нию этих позиций должно было способствовать, по мнению сибирской адми-
нистрации, с одной стороны, поддержка баштыков, с единственной целью без-
доимочного сбора ясака, а с другой, — строительство опорного пункта в Се-
верном Алтае. И, надо сказать, он был построен в 1709 г., — это была Бика-
тунская крепость. Однако ухудшение русско-джунгарских отношений в дан-
ный период обострило и борьбу за контроль над Северным Алтаем. Диплома-
тическая борьба не переросла в открытое противостояние лишь по причине 
княжеской междоусобицы в Джунгарии и начавшейся затем джунгаро-
цинской войны, которая привела к разгрому первой. Военное противостояние 
ойратов и китайцев поставило алтайцев на грань физического уничтожения. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, а также многочисленные ходатайства юж-
ных алтайцев о приеме их в российское подданство, поступившие в различные 
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инстанции, правительство санкционирует в начале мая 1756 г. прием алтайцев 
в российское подданство [2]. Добровольное вхождение южных алтайцев в со-
став России положило конец двоеданническому положению северных алтай-
цев. Включение их в состав русского государства положило начало целена-
правленному распространению здесь православия. 

В данный период оно осуществлялось главным образом через русско-
алтайские связи: административные, хозяйственные и культурно-бытовые. По-
степенно расширяются православные приходы в Кузнецке и Бийске. Попытка 
организации миссионерского дела в Сибири в XVIII веке никак не повлияла на 
процесс приобщения аборигенов Северного Алтая к православию. Положи-
тельный результат будет достигнут лишь с возникновением здесь в 1830 г. Ал-
тайской Духовной миссии [3]. Активизация миссионерской деятельности РПЦ 
в первой половине XIX века явилось следствием введения «Устава об инород-
цах». Он позволял не только уравнять «инородцев» в правах с государствен-
ными крестьянами и обложить их соответствующими податями и повинностя-
ми в пользу государства, но и создать условия для добровольного принятия 
христианства через восприятие первыми русской культуры, быта, способов 
ведения хозяйства и переход их на оседлый образ жизни [4]. Приобщение се-
верных алтайцев к православию связано, в первую очередь, с деятельностью 
ведомства РПЦ в лице Алтайской Духовной миссии. Во второй половине XIX 
— начале XX века она решала главным образом свои специфические задачи и 
выступала активным проводником на Алтае официальной идеологии. Расши-
ряя сеть миссионерских станов, как опорных пунктов в деле христианизации, 
Миссия постоянно боролась за влияние на алтайцев с некрещеной частью их 
родовой верхушки. Эта борьба продолжалась вплоть до административной ре-
формы 1912-1913 гг., которая окончательно упразднила зайсанат и родовые 
пережитки в управлении. 

К 1917 г. окончательно оформилась и структура Алтайской Духовной 
миссии, в частности семь миссионерских отделений, функционировавших на 
территории Северного Алтая и входивших в состав двух благочиний [5]. Вы-
полняя свои специфические задачи, Миссия оказывала свое влияние и на хо-
зяйственно-бытовую жизнь аборигенов (путем устройства в их среде миссио-
нерских селений). Они не только распространяли «веру Христову» среди 
«инородцев», но и закрепляли ее у новокрещенных, которые, под воздействи-
ем миссионеров, русских крестьян изменяли хозяйственный и культурный об-
лик своего края. Миссионеры знакомили «северян» с русской культурой хо-
зяйствования, орудиями труда, бытом и т.д. Словом, они являлись одними из 
зачинателей процесса перехода охотников к комплексному хозяйству и рус-
скому образу жизни. Правда, это наблюдалось только на начальном этапе их 
деятельности. С 70-80-х гг., в связи с наплывом переселенцев из России и 
внутренних районов Алтая, с этой функцией теперь успешно справлялись рус-
ские крестьяне. Если, к примеру, под влиянием миссионеров у алтайцев поя-
вилось огородничество, то только на рубеже XIX-XX веков в их хозяйствах, 
благодаря русским крестьянам стали выращиваться картофель, лук, огурцы, 
капуста и другие овощи. Благодаря деятельности миссионера В. Вербицкого у 
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«северян» стало развиваться рамочное пчеловодство, а с приходом переселен-
цев оно и вовсе приобретает товарный характер. 

Но русский быт усваивали, в основном, новокрещенные алтайцы, прожи-
вавшие в миссионерских селениях. Со временем уже все аборигены стали за-
имствовать у русских соседей строительство не только жилого дома, но и над-
ворных построек: амбаров, навесов, скотных дворов и т.д. В начале XX века 
юрта была почти полностью вытеснена деревянной срубной избой, построен-
ной по крестьянскому образцу. От русских же крестьян «северяне» переняли 
их одежду, некоторые способы приготовления пищи, выпечку и употребление 
хлеба и многое другое [6]. От крестьян же усвоили алтайцы более прогрессив-
ные формы и приемы ведения хозяйства. В области земледелия они заимство-
вали от соседей их сельскохозяйственную технику (плуги, сеялки и др.), кре-
стьянские методы обработки земли. «Северяне» заимствовали от русских со-
седей и стойловое содержание скота, постройку утепленных хлевов, а также 
заготовку сена на зиму. Позаимствовали они при этом и орудия, необходимые 
для заготовки сена, — косы, грабли, вилы и др. В начале XX века в зажиточ-
ных хозяйствах, появились и стали применяться сенокосилки и конные грабли. 
Проникновение рыночных отношений в эту отрасль видоизменили ее, равно 
как видоизменили они и земледелие и промыслы. Начинает складываться на 
рубеже веков и торговая специализация при производстве масла, зерновых — 
в земледелии и в ореховом промысле. С учетом этого, а также климатических 
условий, алтайцы определяют и оптимальный состав культур, отдавая при 
этом предпочтение наиболее товарным злакам — овсу и ячменю, а в скотовод-
стве — молочным животным. 

Развитие товарно-денежных отношений видоизменяло и общество абори-
генов. Оно все больше расслаивалось, выделяя на одном полюсе зажиточную 
верхушку, таковыми являлись в «черни» Тренихин и Петров, Тобоковы, Руси-
нов и Обабков. Они же были здесь главными благотворителями Миссии. К 
концу XIX — началу XX вв., в связи с усилением переселенческого движения 
и снижением роли миссионерских селений, заметно усиливается благотвори-
тельная деятельность миссионеров. Для ее успешной организации в селениях 
создаются церковно-приходские попечительства. Таковые появились в Кебе-
зени, Макарьевском, Паспауле, Тайне и в других селах. Благотворительность 
распространялась в то время и на здравоохранение. Но, несмотря на это, по-
давляющее большинство алтайцев все же не имело понятия о медицине. От-
сутствие в крае медицинских учреждений оказывало пагубное влияние на здо-
ровье населения, но особенно на здоровье детей, повышая тем самым их 
смертность [5]. Духовно-просветительская деятельность Миссии с самого на-
чала была связана с деятельностью миссионерских школ. Первую миссионер-
скую школу в «черни» открыли в Кебезени. Во второй половине XIX века 
школы использовались Миссией как средство «обрусения инородцев» в духе 
«православно-русской цивилизации». В начале 70-х гг. в миссионерских шко-
лах края стала широко применяться система русского педагога-миссионера 
Н.И. Ильминского, опиравшаяся на обращение в христианство алтайцев с по-
мощью родного языка. Ее внедрение существенно облегчило обучение алтай-
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ских детей грамоте и «усвоение инородцами» русского языка. В деревнях со 
смешанным населением Миссия вела обучение детей и на русском, и на алтай-
ском языке. Так возникли в крае школы смешанного типа. Впервые они появи-
лись в Кебезени, Ынырге, Турочаке и др. 

Несмотря на расширение сети школ в Северном Алтае, уровень грамотно-
сти среди северных алтайцев был по-прежнему низок. Так, согласно источни-
кам, в начале XX века в семи черневых отделениях значилось 19 353 жителя, 
из которых только 2355 человек были грамотными. 

Оценивая деятельность Алтайской Духовной миссии по приобщению 
аборигенов Северного Алтая к Православию в целом, следует признать, что 
она была многогранной, сложной и неоднозначной. Бесспорно, что она внесла, 
особенно на начальном этапе своего существования, свой вклад в развитие 
земледелия, огородничества, в преобразование скотоводства, промыслов, об-
раза жизни «северян», в создание и распространение грамотности среди жите-
лей Бийской «черни». Но все это являлось не целью деятельности Миссии, а 
средством приобщения «черневых татар» к христианству. Однако и здесь име-
лось немало проблем. Миссия, как и Церковь в целом, оставалась частью по-
литической системы царской России. Потому от них требовались количест-
венные показатели их деятельности. Тогда как показателем «устоявшегося 
принятия Православия» могло быть регулярное и осознанное участие ново-
крещенных в христианских таинствах, например, в таком как «приобщение 
Тела и Крови Христовых». Однако в Миссии, большее внимание уделялось 
количеству крещеных, чем причастившихся1. Так, в начале XX века в Север-
ном Алтае проживало 13720 человек православного взрослого населения, из 
них ежегодно причащались только 5617 душ, остальные 8103 были христиа-
нами только по имени, но не «по духу» [7]. 
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М.Ю. Шишин 
Художественная культура староверов трансграничной области 

на Алтае: историко-искусствоведческие и философско-
методологические подходы в исследовании1 

Трансграничная область на Алтае, там, где сходятся границы четырех го-
сударств — России, Казахстана, Китая и Монголии — является уникальным 
центром культурного и природного наследия в Евразии. Собранный материал 
в музейных коллекциях и центрах художественной культуры, многочисленные 
публикации по различным этапам формирования искусства Алтая подтвер-
ждают это, но одновременно и все настойчивее звучит важная мысль: от сбора 
и классификации произведений искусства необходимо двинуться к реконст-
рукции картины мира художников прошлого. 

В художественной культуре, в различных ее артефактах закреплен особый 
способ мировидения и мироустроения людей прошлого. Это важно знать не 
только с точки зрения истории культуры, но подобные сведения актуальны и 
для нашего времени. Например, доказано более целостное восприятие мира 
человека в прошлом и в традиционных культурах в сравнении с современным 
человеком. А нецелостное, дробное, не подчиненное ценностной иерархии ми-
ровоззрение является одной из причин современных глобальных кризисных 
явлений: национальных, политических, экономических, экологических и т.д. 
Таким образом, глубокий анализ художественной культуры, особенно тради-
ционной и древней, поможет точнее понять причины современного глобально-
го кризиса и найти пути выхода из него. Что же касается практического акту-
ального приложения этих знаний, то достаточно указать на следующее. По-
всеместно возникают центры художественной культуры, где занимаются и де-
ти, и взрослые. Здесь изучают приемы и методы художественного творчества, 
которые зачастую отмечены высоким уровнем овладения материалом и техно-
логий. Но без знания основных положений культуры прошлого, мифологии, 
культурных архетипов, мировоззренческих основ эти навыки ведут к совер-

                                           
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ–МинОКН Монголии «Русско-
монгольское культурное взаимодействие в трансграничной области на Алтае: 
параллелизм философских идей и художественных форм» №11-24-03003а/Mon 
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шенствованию ремесла, но в них не раскрывается глубочайшее сродство чело-
века и мира, которое испытывали наши предки и которое воплощалось ими в 
различного рода произведениях. В другой сфере — экологической культуре — 
наблюдается та же проблема. Порой на высоком уровне преподаются экологи-
ческие знания, но важнейшая компонента образования и воспитания — сопе-
реживание, эмоциональное обогащение знаний, а главное — представление о 
целостности мира отсутствуют. Неудивительно, что художественная и эколо-
гическая культура тесно переплетались в прошлом. Акцентируя это, необхо-
димо признать, что только в последнее время вопрос о глубоком философско-
искусствоведческом анализе древних памятников и наследия традиционной 
культуры, с раскрытием картины мира прошлых эпох, включен в повестку дня 
современной науки. 

Остановимся подробнее на культуре народов, населяющих Алтай. В этой 
поликультурной среде выделим художественную культуру славянской группы 
этносов, а в ней — субкультуру старообрядцев. 

В настоящий момент вопрос о возрождении народной культуры и важно-
сти наследия прошлого для духовной жизни современного общества поднима-
ется во многих публикациях [см., напр., 1; 2; 3 и др.]. Интенсивно идет процесс 
создания различного рода фольклорных ансамблей, проводятся фестивали, из-
даются труды, раскрывающие потенциал народной культуры. Существуют 
разные теоретико-методологические подходы в ее изучении: исторический, 
когда каждый предмет рассматривается в контексте исторических событий; 
этнографический, определяющий, как национальное мироотношение отража-
ется и преломляется в материальной культуре; искусствоведческий, который 
описывает жанрово-видовую специфику и систему художественно-
выразительных средств декоративно-прикладного искусства; семантический, 
показывающий, как те или иные символы и архетипы применяются и понима-
ются народными художниками. Каждый из этих методов обладает своими дос-
тоинствами и с достаточной полнотой раскрывает различные грани народной 
культуры. Представляется перспективным вести исследование, суть которого 
хорошо сформулировала Н.Г. Михайлова. «Задача культуролога, — пишет 
она, — заключается в вычленении некоторого инвариантного содержания, 
пронизывающего все… компоненты традиционных культур и имеющего в 
значительной мере надэтнический характер. Это, в частности, такие идеи — 
ценности — смыслы, как представления о природе, космосе, месте человека в 
мире, религиозно-мифологические понятия об отношениях человека с некими 
высшими и низшими силами, представления об идеалах мудрости, силы, геро-
изма, красоты, добра и зла, о формах "правильного" и "неправильного" пове-
дения и устроения жизни, о служении людям, отечеству и др.» [4, с.13] 

Если говорить о народной художественной культуре, то традиционно под 
ней понимается изобразительное и декоративно-прикладное искусство, соз-
данное в процессе труда и отражающее наиболее устойчивые этические и эс-
тетические идеалы того или другого народа. Оно носит синкретичный харак-
тер и охватывает все стороны материальной и нематериальной культуры, от 
зодчества до ритуалов и фольклора. Кроме того, оно тесно связано с жизнен-
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ной практикой, бытовой и производственной сторонами жизни человека. Глу-
бокое знание материала, органическая связь содержания, функциональной 
принадлежности предмета с мастерством исполнения — характерная особен-
ность произведений народной художественной культуры. С выделением реме-
сел происходит обособление этой ветви народной культуры, которая в после-
дующем перерастает в промыслы и профессиональное декоративно-
прикладное искусство. Собственно художественная народная культура, про-
должающая традицию, идущую от древности, сохранялась главным образом в 
среде крестьянства, и в ней аккумулированы достижения не только ценностно-
мировоззренческого (применяя термин П.А. Флоренского, его можно назвать 
пневматосферным), но и жизнеустроительного, витального и интеллектуаль-
ного уровня, своего рода «народной энциклопедии». Это убедительно показа-
ли работы многих исследователей [см. 5; 7 и др.]. В ней заключен бесценный 
опыт устройства жизни, который помог нашим предкам не только выжить, но 
и добиться, как это убедительно показывают примеры культурных ландшаф-
тов, гармоничного согласия между человеком и природой. Известный иссле-
дователь народного искусства, автор многочисленных работ по данной про-
блеме М.А. Некрасова по этому поводу замечает: «Как искусство жизнеуст-
роительное, то есть преобразующее среду, народное творчество несет образы, 
имеющие большой жизненный смысл. Все начиналось от вещи в доме и вещи 
в поле, кончая деревенским домом и самой деревней, окружающей ее приро-
дой, представлялось, создавалось и воспринималось единым ансамблем. От 
малого до большого — все пронизывала одна мера духовного, единое вселен-
ское чувство мира. И рациональное рождалось как результат целесообразности 
гармонии с миром» [1, с.59]. 

Кроме того, как отмечалось неоднократно, народная культура обладает 
необыкновенной монолитностью; каждая часть, материальная и нематериаль-
ная, предметная и ритуальная связаны между собой в единое целое. Одни и те 
же законы мы обнаруживаем в ритуале и в композиции художественного про-
изведения. Например, солярная символика лежит в основе хоровода, в коньке 
кровли, в орнаменте полотенца. Это свидетельство целостного восприятия ми-
ра, а также глубокой внутренней связи человека со вселенной, прозрения не-
ких эйдетических смыслов, закрепленных в художественной практике и по-
вседневной деятельности. Человек прошлого не отделялся от мира бетонно-
асфальтовыми преградами, не создавал искусственную среду, а жил и творил в 
ритмах всего мироздания, что полностью утрачено современной цивилизаци-
ей. Еще П.А. Флоренский спрашивал: «…Как человек может жить в природ-
ной пустоте — мне непонятно, как вообще непонятна городская жизнь, вне 
пейзажа, без скал, воды, зелени, почвы. Естественно, что в таких искусствен-
ных условиях возникает и иллюзионистичность мироотношения и изломан-
ность всех человеческих чувств. Когда-нибудь впоследствии люди будут с 
ужасом думать о городах и о городской жизни, как о добровольной тюрьме, с 
происходящими отсюда последствиями — выдуманных задачах жизни, искус-
ственно созданных страстях, засорении души трудностями, рассеивающимися 
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при соприкосновении с природой, искусственно поддерживаемой духотой ат-
мосферы» [7, с.538]. 

Более того, внутреннее единство мы обнаруживаем внутри типичного ар-
тефакта народной культуры. Каждое произведение, во-первых, функциональ-
но, служит тем или иным потребностям человека — одежда, утварь, орудия 
труда, обслуживая витальную сферу; во-вторых, сфера народного творчества 
— это сфера передачи опыта и знаний от поколения к поколению, т.е. интел-
лектуальная сфера; и, в-третьих, народная художественная культура — это 
кладезь духовных ценностей, другими словами опредмеченная пневматосфера, 
— термин, введенный П.А. Флоренским. Введение такой трехуровневой моде-
ли анализа памятника народной культуры ведет нас напрямую к пониманию 
сложной онтологии артефакта. 

Рассмотрим это на некоторых примерах художественной культуры Алтая. 
Начнем с анализа нижнего, витального плана бытия, который включает в себя 
способы мировоздействия и хозяйственной деятельности. 

Первая, длительная стадия жизни человека на Алтае охватывает перво-
бытное общество и традиционное. Она характеризуется главным, по нашему 
мнению, качеством — человек и его хозяйство вписаны в природные циклы. 
Между биосферой и человеческим обществом устанавливается баланс. Из 
природы извлекаются, в основном, возобновляемые ресурсы, и они, как прави-
ло, восстанавливаются биосферой. Охота, выпас скота, даже добыча минера-
лов не разрушали главного компонента природного комплекса — ландшафта. 
Конечно, не стоит идеализировать отношения человека и природы в прошлом: 
вырубка деревьев, перевыпас на пастбищах и их оскудение случались и рань-
ше. Все это, однако, было отмечено людьми, и в табулярной практике закре-
пилось то, что позволено и чего не позволено по отношению к природе, — оп-
ределим это как народный энциклопедизм. Важно отметить, что Природа все-
гда понималась как Источник Жизни, поэтому отношение к ней было благого-
вейным. Осваивая природу, формируя витосферу, человек эмпирическим пу-
тем пришел к пониманию целостности природы и своей неразрывной вклю-
ченности в нее, что закреплялось в повседневной практике, мифах, религиоз-
ных воззрениях, основных ценностях, — то есть пронизывало всю культуру. 

Оформилась народная энциклопедия знаний о природных явлениях, ка-
сающихся абсолютно всего: как и где строить жилище, вести хозяйство, созда-
вать семью и воспитывать детей. Дикая и очеловеченная природа были в соз-
нании человека схожи, близки не по форме, а по сути. Отсюда вытекает давно 
выявленный культурологами факт — юрта кочевника, изба крестьянина явля-
ют собой модель Вселенной, на чем мы еще остановимся. 

Далее, вся совокупность знаний о мире требовала создания парадигмы, 
объясняющей отношения материального и духовного мира (которые были 
равно реальными для алтайцев). Ее основу составляли дуальные пары (добро-
зло, день-ночь, мужчина-женщина) и трехуровневая структура мироздания. 
Мир имеет три уровня, с каждым из них были связаны свои обряды, культы и 
представления. П.А. Флоренский в книге «Столп и утверждение истины» дал 
очень точное, на наш взгляд, определение мистической сути каждого из этих 
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уровней. Так, подземный мир — сфера предельно плотная, грубая, как прави-
ло, населенная враждебными для человека существами. С ней были связаны 
культы и обряды, по П.А. Флоренскому определяемые в русле «мистики живо-
та, т.е. мистики оргиастических культов», связанных с отправлениями пита-
тельными и воспроизводительными. Над ней высился мир людей, и поскольку 
главное, чем человек отличается от всех остальных существ в мире — позна-
ние, и это различие хорошо понималось в древности, то мир людей проециру-
ется в «мистику головы», собственно жизни сознания. Мир небожителей вен-
чал все мироздание, и ему соответствует мистика «средоточия человеческого 
существа, открывающая доступ в человека благодати, питающей недра его» 
[8]. Так мыслили люди в прошлом, и это отражено в их предметах материаль-
ной культуры. Каждый предмет, будь то прялка, полотенце, дом и т.д. — все 
четко членится — орнаментом, цветом, обрядовой практикой в согласии с этой 
трехуровневой структурой мироздания. 

Данная трехуровневая схема позволяла человеку как бы ранжировать свои 
знания о мире и основные ценности: от сугубо эмпирических до космогониче-
ских и духовных. Рассмотрим это на самом обычном, но знаковом элементе 
народной культуры — опояске в комплексе народного старообрядческого кос-
тюма. Обычно она повязывалась в момент крещения — духовного рождения 
— и имела свастичный орнамент. Акт крещения — это и акт закрепления в 
сознании человека того, что он приобщился к внешним ценностям и Богу. (На 
Алтае одной из крупных староверческих сект была секта, получившая назва-
ние «самокресты», члены которой принимали крещение в сознательном воз-
расте.) Этим актом утверждалось, что отныне человек и в духовном, и в бы-
тийном плане должен ориентироваться на Высшее и не допускать греховного. 
Опоясывание авторитетными в духовном плане людьми, наставниками, при-
крепляло его к общине в духовном плане и разделяло в нем (и на нем) две сфе-
ры: нижнюю (низшую) и верхнюю (высшую). Община, ее моральные принци-
пы требовали духовной и физической чистоты; поясом опредмечивалась, 
оформлялась «огненная граница» (свастика — символ огня). Огненная непре-
одолимая преграда возникала между греховным и святым. Нарушившего эти 
устои распоясывали на миру. 

Кратко остановимся на народном староверческом зодчестве. Понимание 
того, что жилище человека являет собой модель Вселенной, прочно утверди-
лось в науке. Русакова Л.М. емко выразила эту мысль: «С укладкой первого 
венца упорядочивалось пространство, обеспечивалось его замкнутость, непро-
ницаемость для внешних сил, хаос превращался в космос» [9, с.38]. 

Исследователи отмечают удобство и чистоту староверческих строений, 
хорошую продуманность, прочность, надежность и соразмерность всех частей: 
«Изба всегда просторная, теплая, прочная. Дворовые постройки мизерны, но 
их много, каждая вещь и каждое животное имеют свое место» [10, с.46]. Обя-
зательным для жилища было членение на чистую половину — горницу и соб-
ственно избу. На характер застройки старообрядцев большое влияние оказы-
вали многие факторы: разнообразие природных условий, различие этнических 
традиций, влияние коренных народов, своеобразие религиозных обрядов и 
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проч. А поскольку по огромному пространству Сибири эти факторы были 
чрезвычайно разнообразны, то и формы жилищ староверов порой значительно 
отличаются друг от друга по регионам. Уже одно только это заставляет анали-
зировать их дома не по переходящим изменчивым деталям (декор, расположе-
ние деталей интерьера и т.д.), а выявлять важнейшие атрибуты, в которых от-
разились черты мировидения. 

В настоящий момент сделано немало в плане историко-
искусствоведческого описания жилища старообрядцев, намечены и подходы к 
выявлению его семантики. Постараемся свести это в единую систему и станем 
рассматривать факт обживания нового места как процесс очеловечивания, 
ноосферизации пространства. Начнем с анализа выбора места. Как это отмеча-
лось многократно в литературе [см., напр., 11] и в устных свидетельствах са-
мих старожилов, в выборе места руководствовались соображениями обороны 
— высокий берег, водная преграда, горные ущелья, а также живописностью и 
комфортностью, наличием охотничьих и сельскохозяйственных угодий, 
строительного леса. Для староверов было также свойственно возведение скры-
тых поселений среди лесов и болот, доступ к которым был закрыт для иновер-
цев. 

Очевидно, что в выборе места, организации поселка четко просматривает-
ся глубокая продуманность каждого момента с опорой на богатый эмпириче-
ский опыт и интуицию, а также связь поселения со спектром деятельностей 
человека по обеспечению его витальных потребностей. Рассмотрим более под-
робно духовный аспект жилища и построек староверов и отметим наиболее 
общие универсалии в выборе места и собственно строительстве. В народном 
сознании прочно утвердилось представление о том, что лучше выбирать место, 
отмеченное какими либо особенными явлениями типа объявления чудотвор-
ных икон или «божественных» знаков. Об этом немало свидетельств, зафикси-
рованных как в литературе, так и в устных источниках. 

Одним из центров старообрядческой культуры на Алтае, где издавна се-
лились люди, была Уймонская котловина, которая прочно связывалась с по-
верьями о стране Беловодье — стране счастья и справедливости. Поводом к 
этому послужили не только внешние признаки — широкая, удобная и в то же 
время закрытая долина, живописность и богатство природы, наличие «пря-
мых» признаков «беловодства» — белых несущих ледниковые глины рек — 
Ак-Кема и Кучерлы, но и особенных атмосферно-космических явлений, кото-
рые в народном сознании связывались естественным образом со знаками свя-
щенного. По мнению геологов [см., напр., 12], именно в этом месте отмечается 
повышенный размен энергий по линии Земля — ближний и дальний Космос, 
вызывающий аномальные свечения, радуги, столбы света, удары молний в од-
но и то же место в системе горных хребтов Теректинского и Катунского. По-
следнее даже закрепилось в названии Молниебойный хребтик. 

Следующий важнейший фактор в народном зодчестве — ориентация зда-
ния по сторонам света и, что то же самое, по основным электромагнитным си-
ловым полям. Вот что пишет по этому поводу П.Е. Бардина в книге «Очерки 
культурогенеза народов Западной Сибири»: «В своих продвижениях по терри-



137 

ториям Сибири русские, по-видимому, руководствовались древними представ-
лениями о пространстве и сущности сторон света. Восток, место восхода 
солнца, где находится Бог и рай, считалось священным. В доме, например, у 
староверов, передний угол назывался восточным и, при соблюдении традици-
онной планировки, выходил на восток или юго-восток. Каждый хозяин стре-
мился поставить свой дом так, чтобы окна выходили на полуденную сторону, 
на юго-восток» [10, с.108]. Кроме того, строительство дома рассматривалось 
как возведение реальных и символических границ между внутренним и внеш-
ним пространством. Поэтому существовало много примет и обрядов, связан-
ных со стенами, порогом, дверями, окнами, дымовой трубой и пр., то есть гра-
ницами и выходами во внешнее пространство. Не полагалось, в частности, 
спать головой на запад, головой к двери, поперек половиц пола. Все эти пра-
вила можно ныне также соединить с рядом открытий в области и природы че-
ловека, и фундаментальных физических закономерностей. Так, запрет на то, 
чтобы спать поперек половиц, может быть истолкован исходя из торсионной 
теории, как препятствие к созданию двух разнонаправленных и, стало быть, 
вредных для человека торсионных полей. Эти гипотезы, конечно, нуждаются в 
дальнейшей тщательной разработке; важно лишь подчеркнуть вновь, что на-
чинают сходиться знания, пришедшие из глубокой древности, и открытия уче-
ных последних лет. 

С точки зрения высшего, пневматосферного уровня, традиционное зодче-
ство закрепило ряд важных моментов. Русакова Л.М. делает очень важный вы-
вод для понимания семантической, духовной составляющей жилища, опреде-
ляя архетипом реального жилища «образ первого жилища, представлявшегося 
круглым подобно Солнцу» [9, с.107]. Солярность жилища — важнейший его 
атрибут, вмещавший в себя все высшие, этические представления. Поэтому 
солярная символика, циклические ритмы орнаментов повсеместно встречают-
ся в старообрядческом зодчестве. Так, например, типичное для алтайских сел 
выражение «круглый дом» — дом с четырехскатной крышей уже в самом на-
звании несет черты солярной символики. Как отмечают многие исследователи, 
в народной культуре круг тождественен квадрату. Шестилепестковая розетка 
— Знак Рода, огня, солнца, излюбленный мотив народных мастеров, которым 
они украшали фронтоны домов и верхние части ставен. Солярные образы — 
птицы, кони, маркирующие небесный, божественный уровень мироздания (в 
нашей терминологии пневматосферный), согласно трехчастной структуре ми-
ра, располагаются в общей композиции дома всегда в верхней части самого 
дома и в верхнем ярусе каждой из его частей, например, на наличниках. 

Соответственно, средний уровень — мир людей и окружающей их приро-
ды — традиционно связывался в народных представлениях со стенами, окна-
ми, дверью. Этим во многом и объясняется традиция расписывать раститель-
ными орнаментами стены и другие части среднего уровня жилища. Неслучаен 
был и выбор цветов народными художниками — преобладали красные оттен-
ки, и любимым был красный фон. Е.П. Маточкин отмечает, что цвет в народ-
ной художественной культуре «…не мертвая краска, а всегда живой, природ-
ный феномен. Поэтика цвета здесь еще не отделилась от естественных начал, и 
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красочное восприятие мира во многом образное, ассоциативное и метафориче-
ское… Гиперболизация… приводит к превращению цвета в ипостась света ог-
ромного пространственного масштаба» [13, с.5]. Такой подход позволяет нам 
связать красный цвет с цветом пламени, покровителем родового очага в язы-
честве — с Родом — Световитом, а в христианской символике — с пурпуром 
небес (цветом Софии). 

Все вышеприведенные примеры вновь демонстрируют целостность на-
родной художественной культуры и наличие в мировоззрении четкого члене-
ния всей вселенной, одновременно и целостной, и структурно разделенной, где 
низ и верх не перемешиваются, греховное никогда не заместит святое и духов-
ное. 
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круглый стол 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 

(5-е заседание Алтайского клуба совместно с участниками конференции 
«Россия и Алтай: историческое и культурное единство») 

Пятое (выездное) заседание «Алтайского клуба» состоялось 19 июня 
2011 года. Формат этого заседания — круглый стол, проведенный совместно с 
участниками конференции «Россия и Алтай: историческое и культурное един-
ство». Тема круглого стола — «Межнациональные отношения в Республике 
Алтай: проблемы и пути консолидации общества». 

Участники конференции и члены клуба обсудили проблемы взаимоотно-
шений коренных народов Алтая с народами, заселявшими этот регион на про-
тяжении последних 250-300 лет. 

Серди выступающих были представители алтайского и русского населе-
ния, являющиеся специалистами в своих областях, лидеры общественных ор-
ганизаций. 

На заседании присутствовали 29 участников. В начале заседания был по-
казан фильм «Встреча». 

Д.И. Табаев 
Это лучший фильм, наверное, который выразил суть души алтайца и гор 

Алтая. Авторы сумели показать все те тонкости, которые, действительно, ха-
рактерны для психологии алтайцев, всех жителей Алтая, Республики Алтай. 
Тут показано самое главное — взаимоотношение людей между собой и с при-
родой. Нужно, конечно, постараться, чтобы фильм пошел на центральное те-
левидение. Я думаю, что его с удовольствием возьмут. 

Как говорит Николай Семенович Модоров во второй части фильма, июнь 
1756 года закончился принятием Алтая в состав России. Мы в этом году отме-
чаем 255 лет добровольного вхождения алтайского народа в состав России. И 
то, что мы все здесь собрались, — это символично, это соединяет те историче-
ские далекие времена с настоящим периодом. И конференция, и наш Круглый 
стол, которые проходят здесь, — они тоже имеют большое значение. 

И второе. 3 июля мы будем отмечать большую дату — 20 лет Республики 
Алтай. И всё это позволяет нам сказать: прошли века, а Алтай и его народ вы-
стояли, выстояли только потому, что есть наши горы, есть природа, которая 
охраняет алтайцев, здесь живущих. И наоборот — люди, живущие здесь, охра-
няют Алтай. Это наша главная задача сегодня, которую мы должны решать. 

Я выполнил поручение, разработал «Духовно-экологическую хартию Ал-
тая». Я хочу выразить благодарность Михаилу Юрьевичу Шишину, Андрею 
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Владимировичу Иванову и Ирине Валерьевне Фотиевой, которые написали 
несколько книг, касающихся духовно-экологической цивилизации, и дали 
оценку Алтаю как возможному центру становления этой духовной цивилиза-
ции. Я хотел бы раздать Вам сейчас первый вариант Хартии, чтобы Вы по-
смотрели его и сделали свои замечания. Будем вместе дорабатывать текст. Я 
давал его в газету, но газета не опубликовала, как обычно. Я хотел свою ста-
тью назвать «Состояние и развитие культурного и природно-духовного насле-
дия народов Республики Алтай». Состояние культурного и духовного развития 
общества мне представляется наиважнейшей темой для обсуждения. 

Мое твердое убеждение состоит в том, что эти вопросы всегда были акту-
альными и остаются таковыми до настоящего времени. Особенно в современ-
ный период, когда глобализация, технократия наступают на наше жизненное 
пространство, происходит техногенное вмешательство в природу, особенно на 
окраинных территориях России — в Западной и Восточной Сибири, на Даль-
нем Востоке. На Алтай, на мой взгляд, накатилась вторая волна нещадной экс-
плуатации наших природных ресурсов. Она более опасная и более всеохваты-
вающая, чем была предыдущая волна. Я имею ввиду периоды 30-40-50-х годов 
прошлого века, когда нещадно рубился кедр, сплавлялся по нашим рекам, осо-
бенно по Бии. 

22 декабря 1989 г. мы впервые приняли Постановление исполкома под на-
звание «Запрет рубок кедра и сплава по рекам». Я думаю, это историческое 
решение Исполкома сыграло огромную роль в сохранении нашего кедра, рек и 
нерестилищ рыб. Но, к сожалению, сегодня опять началась сплошная рубка 
кедра, его вывоз за пределы Республики. Тогда транспорта практически не бы-
ло, только по рекам можно было вывозить, а сейчас огромное количество 
транспорта… И практически в каждом селе это происходит. Большая беда бу-
дет, когда не останется леса, особенно кедра. Я предлагал принять рамочный 
закон о кедре, потому что святое это дерево для нас, исторически. Необходимо 
сохранять кедр как объект природный, как объект традиционный, националь-
ный. 

Сохранение природных богатств и культуры Алтая — это главная задача 
на сегодня. Как нынешнее поколение решит ее — от этого зависит будущее 
нашей земли. Поэтому призываю всех алтайцев, кто живет на Алтае, — я счи-
таю алтайцами всех, кто живет здесь, — проявить чувство ответственности и 
быть причастным к решению этой животрепещущей задачи. 

Но, одновременно, нам надо бороться за высокие духовные и нравствен-
ные идеалы, за сохранение всех объектов культурного наследия. В настоящее 
время, вы знаете, у нас на Алтае имеется 1200 памятников истории и культу-
ры, из них 130 памятников относится к памятникам федерального значения. 
Проблема сохранения этих исторических памятников, природных объектов 
стала со всей остротой в связи со строительством баз отдыха и туризма, авто-
станций, дорог, нарастания потока туристов. Настала необходимость норма-
тивно, законодательно закрепить священные, сакральные места на Алтае. Я 
много об этом говорю, пишу, есть реальные проекты. Однако, к сожалению, 
сегодня в этом направлении со стороны нашего парламента нет движения. 
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В качестве примера приведу плоскогорье Укок. Это — Зона Покоя. Но 
пока по Укоку принято только одно постановление, а Укок должен стать свя-
щенным местом, сакральным местом Алтая в целом, так же, как и другие наши 
места — Семинский и Чике-Таманский перевалы, ряд горных вершин, родни-
ковых источников. Им должен быть придан государственный статус. Они под-
лежат особой охране так же, как и нематериальное духовное наследие. Нема-
териальное духовное наследие у нас понимается достаточно широко: прежде 
всего, горловое пение, фольклор, героические сказания — их достаточно мно-
го, более 30 томов выпущено сегодня. Это мы должны также бережно сохра-
нять. 

К сожалению, сегодня принят закон Госсобрания «О нематериальном на-
следии». Закон носит общий характер, но нет механизма реализации этого за-
кона, как его применить сегодня в нашей практической деятельности. Сегодня 
ежегодно проводим конкурс сказителей, мастеров горлового пения. Это — 
очень хорошие мероприятия. Но, к сожалению, почему-то Центральное теле-
видение и другие федеральные СМИ очень мало внимания обращают на это 
внимания, хотя, как мне кажется, в современный период особенно важна ши-
рокая пропаганда образцов высокого культурного наследия народов. Мне 
представляется, что Республика Алтай без такого духовного наследия была бы 
просто территорией, как тысячи таких территорий во всем мире. Алтай должен 
остаться именно очагом высокой духовности. 

Мне понравились слова Бронтоя Янговича Бедюрова о том, что Алтай 
был непобежден, духовность алтайцев осталась непобежденной в течение 
прошедших лет. Я подумал, этими его словами мы можем закончить нашу 
Хартию. 

Но духовность Алтая — это еще и мир между народами, это место граж-
данского согласия… Я сравниваю другие республики, народы. Мы отмечаем 
прошедшие 20 лет, но я вам скажу, что главный итог я подвел бы не столько в 
экономике, сколько в духовности. Все-таки в тяжелое время непродуманных 
экономических реформ, перехода к рыночным отношениям, бесспорно, мы 
сумели сохранить свою Республику, она укрепилась. Но нам удалось сохра-
нить и свое древнее начало, нашу духовность, наше отношение к природе… 
Поэтому сегодня культуру мы должны рассматривать как условие недопуще-
ния, предотвращение насилия и национализма. 

Возвращаясь к показанному фильму, я думаю, что сегодня не существует 
проблем национальных отношений между русскими и алтайцами в целом. У 
нас есть проблема взаимоотношений между самими коренными жителями Ал-
тая. Это касается, прежде всего, разделения на сеоки (это кровные связи — 
кыпчаки, телесы, майманы и т.д.). Перепись показала: кто как хотел — тот так 
себя и записал. Даже появилась такая национальность, как «майминцы», по 
селу Майма. Но это же не национальность, это же территория… Исторически 
алтайцы действительно делились на родоплеменные группы, но это не нацио-
нальность. 

Непонятно мне и выделение малочисленных коренных народов. В мире 
нет такого разделения. Есть коренные народы. Есть специальная Конвенция, 
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другие документы, которые говорят о коренных народах. Все коренные наро-
ды, их образ жизни подлежит охране. Есть в России коренные народы — все 
они нуждаются в правовой защите, хотя, конечно, малочисленные народы тре-
буют особого внимания. 

Еще два момента. 
Сегодня появилась историческая литература, в которой каждый старается 

доказать, будто он главный в истории, он в ней основное звено. У меня была 
опубликована большая статья «Весь алтайский народ», которую подвергли 
широкому обсуждению. Не обошлось без оскорблений. Были нападки на меня 
и Модорова. 

Но мы плохо свою историю знаем. Горный Алтай сохранился. Почему на 
Укоке такое огромное количество захоронений? Потому, что Горный Алтай 
был местом сосредоточения, спасения народов, подвергавшихся агрессии. 
Скрывались здесь разные племена. Поэтому Алтай не только прародина тюрк-
ских народов, но это и место сохранения многих исторических племен и наро-
дов. Сохранились материальные свидетельства их пребывания здесь. Тот же 
Укок — многонациональная историческая летопись. И мы — ее хранители. Об 
этом надо помнить. 

И в заключение я хотел сказать, что добровольное вхождение Алтая в со-
став России не надо рассматривать как единовременный акт. Это сложный и 
многогранный процесс. Я думаю, что тут предстоят большие, глубокие иссле-
дования. Пока нет таких. В северном Алтае народы стали интегрироваться в 
состав России еще начиная с 1609 года. А теленгиты, алтайцы Чуйской волос-
ти, Кош-Агачской — они перешли в 1864 г., т.е. видите, какой огромный пе-
риод объединяет это вхождение. Разные периоды, разные человеческие судьбы 
и события. Достаточно много есть еще не исследованных архивных материа-
лов в этой части. 

Ну и последнее. Отмечая 20-летие Республики, хочу сказать, что восста-
новление государственности Республики Алтай прошло тоже длительный ис-
торический период. Одной из его особенностей было как раз понимание общей 
этничности, общей культуры, общего языка, обычаев, традиций. Именно это 
было основанием для объединения алтайцев, создания ими своей государст-
венности. Я это называю «кочевой государственностью». Она сыграла важную 
объединительную роль. Это только одна особенность, про остальные у меня 
нет времени говорить в пределах нашего обсуждения. Думаю, что сегодняш-
ние и вчерашние дискуссии на конференции дадут определенный толчок ис-
следовательской мысли, но кроме того дадут и более глубокое нравственное 
понимание того, что происходило в прошлом и происходит сегодня. Но глав-
ное — это наша духовная устремленность в будущее. 

М.И. Паклин 
Спасибо, Данил Иванович, и за выступление, и за подготовленную «Ду-

ховно-экологическую хартию Алтая». Я предлагаю всем подумать над этим 
документом; здесь есть что дорабатывать. Вот блоки, где Данил Иванович оп-
ределяет систему ценностей, которыми мы все должны будем руководство-
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ваться, как жители Алтая. Я, например, считаю, что обязательно должен быть 
отдельный пункт, касающийся «уважительного отношения к представителям 
других наций, к культуре и традициям других народов». Поэтому предлагаю 
сегодня рассматривать его как проект. И на одном из ближайших заседаний 
мы примем его в окончательном варианте. 

Н.Л. Милус 
Есть информация о разработке, подобной по целям, которую сделали то-

мичи. 
Я из Усть-Коксинского района, представляю общественное движение 

«Мульта». Оно создано в декабре 2010 года. Событием, которое подтолкнуло 
людей объединиться, стала угроза строительства каскада Мультинских ГЭС из 
шести плотин. Люди вынуждены были забыть предыдущие разногласия и объ-
единиться с целью борьбы с этой гидрой. 

В Красноярске мы побывали на экологической конференции «Реки Сиби-
ри» и познакомились с очень интересным опытом томичей, у которых тоже 
возникла потребность в консолидации вокруг решения экологических проблем 
Томска. Они подошли к этой задаче совершенно по-другому: начали снизу, т.е. 
собирать у людей мнения о том, какие правила следовало бы записать в некий 
«Кодекс томича». И в разных общественных организациях, в учреждениях, ти-
па школ и университетов они собирали предложения людей. Потом их просеи-
вали, обобщали, и образовалась книжечка под названием «Кодекс томича». 
Поскольку работали экологи, то там на первом месте были поставлены эколо-
гические задачи, но были и очень практические принципы, как следует себя 
вести на родной земле: в лесу, близ реки, на улице. Работа над «Кодексом То-
мича» продолжалась несколько лет. Прежде чем документ принял окончатель-
ный вид, он ходил по организациям, и все его редактировали. А потом возник 
интересный эффект, которого они сами не ожидали: документ получил под-
держку со стороны государственных органов. Почему? Да потому что он ока-
зался хорошо составленным, здесь действительно проявилась воля народа. И в 
результате стали люди приходить, предлагать помощь, инициировать какие-то 
серьезные действия. Часто это были люди, имеющие власть и деньги. Вот та-
кой интересный эффект. 

Может быть попробовать и нам на Алтае что-то подобное сделать? Пус-
тить инициативу по деревням. Мы бы у себя эту Хартию обсудили, в наших 
деревнях в Усть-Коксинском районе. Но сейчас лето, горячий сезон, всем не 
до всего. Осенью спокойнее будет, мы попробуем через людей поговорить: 
кто, что хотел бы записать в такой документ. А с томичами можно связаться и 
попросить, чтобы они прислали свой «Кодекс Томича». 

М.И. Паклин 
Хорошо. Договорились. Я думаю, что и с томским кодексом полезно бу-

дет ознакомиться и, конечно, проект Духовно-экологической Хартии среди 
широкой общественности обсудить. Одно другому не мешает. А теперь я бы 
хотел разговор направить в основное русло нашего сегодняшнего собрания: 
это межнациональные отношения, проблемы и пути их решения. 
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Как сказал Данил Иванович [Табаев], за почти 300-летнюю совместную 
историю мы естественным образом друг к другу притерлись, все живущие на 
Алтае, потому что это жизнь. Но, это не значит, что в силу определенных об-
стоятельств не могут возникать эксцессы на национальной почве. И я говорю 
даже не о проявлениях бытового национализма, который является, на мой 
взгляд, лишь следствием низкого уровня культуры отдельных граждан. Увы, 
это было в прошлом, и долго будет, наверное, в будущем. Но бытовой нацио-
нализм не имеет того резонанса, который имеет политический национализм. 
Это — когда противостояния межнационального характера инициируются 
людьми, облеченными властью. Вот это — очень опасно. Когда министр куль-
туры позволяет себе выражения типа: «Хоть плохенький, — да наш», — это я 
считаю неправильным. Когда Глава Республики позволяет себе выражение: 
«Пришли сюда добровольно, значит теперь молчите, сопите и как-нибудь тер-
пите», то это, на мой взгляд, недопустимо. 

Я никогда не забуду атмосферу 1997 года, когда мы впервые выбирали 
Главу Республики, и двумя главными претендентами были Зубакин и Анторо-
донов. Я думаю, жители Республики помнят, насколько была напряжена атмо-
сфера, и это напряжение, по сути, исходило от властных структур, а не от на-
рода. И там ведь фактически вопрос был поставлен так: алтаец должен голосо-
вать за алтайца, русский за русского. Но это ведь очень опасно, понимаете? Я 
помню, как в одном из селений машину наблюдателей чуть было не перевер-
нули, хорошо милиция вмешалась. Это очень опасно, когда импульсы межна-
ционального раздора идут со стороны властей. Надо искать варианты, чтобы 
избежать подобных вариантов в будущем. Я призываю присутствующих к от-
крытому диалогу, к свободной дискуссии. 

М.Ю. Шишин 
Коллеги, когда мы работали над фильмом, еще больше убедились в том, 

что, действительно, существует большое сродство евразийских этносов, како-
выми являются алтайцы и русские. И сколько сил хватит, мы, конечно, будем 
всегда говорить об этом, и действовать. 

Я думаю, что не случайно мы выбрали эту тему, потому что чувствуем 
некое напряжение, что не всё так благополучно в нашем отечестве. Поэтому 
интеллигенция всегда высказывается и чувствует проблемы раньше, нежели 
политики. Политики, действительно, иногда могут манипулировать этой те-
мой. Межнациональные отношения — сфера, где надо быть предельно осто-
рожными. Все знают, как легко запалить пожар и как сложно его потушить. 

Это тем более опасно в наших условиях, потому что мы — приграничный 
регион. Отношения между людьми и народами в приграничных территориях и 
в срединных — это разные отношения. И нужно учитывать «эффект границы». 
Он в межнациональных отношениях всегда играет одну из определяющих ро-
лей. 

Интернациональное социалистическое единство ушло в прошлое, на его 
место должно придти новое единство народов, которое не сложится само. Его 
нужно формировать, в первую очередь, с учетом всего того положительного, 
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что было найдено в прошлом. Власть должна получить сигнал от интеллиген-
ции, что этому надо уделить самое серьезное внимание. 

Второй момент. Межнациональные отношения нужно регулировать и в 
социальной, и в культурной сфере, и в сфере экономики. Ничто, к примеру, так 
не регулировало в прошлом отношения между пришлыми староверами-
русскими и коренными народами Алтая, как их комплементарность, т.е. взаи-
модополнительность: одни могли и знали одно, другие могли и умели другое. 
И эта взаимная заинтересованность сближала людей. Зачем воевать и ссорить-
ся, когда можно вместе жить, друг у друга учиться и, тем самым, вместе раз-
виваться? 

У нас в этом плане выстраивается очень интересная линия, о которой хо-
телось бы сказать. Сейчас во всем мире — колоссальные изменение в созна-
нии, причем не в сознании отдельных политиков или отдельных экспертов, а у 
масс людей. Сегодня речь идет о принципиально новом облике экономики, о 
так называемой «зеленой экономике». Смысл зеленой экономики заключается 
в постепенном сокращении невозобновляемых источников энергии. Мир пере-
ходит на возобновляемые источники энергии. Так, в Дании сейчас их уже 26%. 
Потенциал у Республики Алтай — колоссальный. Мы с вами сейчас, сидя в 
этом зале, получаем свет от солнечных батарей, лучшей иллюстрации и не на-
до. Сейчас юрты, кочевые стоянки в той же Монголии начинают освещаться с 
помощью солнечных модулей. А где наше правительство? Поэтому наша зада-
ча — побуждать власти к тому, чтобы они поддерживали эти инициативы. По-
чему Германия сейчас так спокойно говорит о том, что они полностью уйдут 
от атомной энергетики? Да потому, что у них есть хорошее законодательство: 
я 10 кВт взял, а вырабатываю 20 кВт. Значит, я эти 10 кВт сбрасываю в сеть. И 
люди получают за это деньги, получают компенсации. Тот же ветропотенциал 
на Алтае колоссальный. Это еще знаменитый Кондратюк в 30-е годы прошло-
го столетия посчитал. И другие есть энергоисточники, которые можно было 
бы точно также эффективно использовать. 

Есть еще одна весьма перспективная «зеленая» тема: производство биоуг-
ля. Стоимость тонны этого угля после Фукусимы выросла с 200 евро до 
350 евро. При цене на каменный уголь на мировых рынках 50 евро. Почувст-
вуйте разницу! Для бизнеса это уже большая выгода получается. А что такое 
биоуголь? Это, вообще говоря, любая органика, которая перерабатывается в 
биоуголь в особо сконструированных установках. Лесопилка работает — вет-
ки, сучья, кора — это просто идеальное сырье для биоугля. Свалка есть? На 
свалке можно это топливополучать. В Волгограде, например, уже огромную 
свалку отдают под переработку в биоугль. Необходимость биоугля только по 
Польше — 10 млн. тонн в год. Разве это не рынок? Разве у нас нет этого ресур-
са? 

Следующий экономический момент, важный не только для хозяйствен-
ных, но и социальных и, соответственно, межнациональных проблем. Эксклю-
зивная продукция, которая производится здесь в Горном Алтае, не может быть 
по одной цене с той, которая производится, скажем, промышленным спосо-
бом. Говядина, баранина здесь на несколько порядков качественней. Кто был 
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за границей, знает: в супермаркете есть отдел, который продает экологически 
чистую продукцию. Она всегда дороже. У нас вся продукция фактически эко-
логически чистая. Я с одним жителем Горного Алтая зашел в такой супермар-
кет. Указал ему на баранину и говорю: «Ты видишь? Килограмм баранины 
стоит столько, сколько стоит целый баран у тебя». Вот реальная цена твоей 
продукции. И, главное, под нее есть покупатели, и их число будет неуклонно 
возрастать. Все понимают: будешь есть генномодифицированную продукцию, 
покроешься корой и подхватишь кучу болезней. Посмотрите Интернет — Аф-
рику Запад уже докормил этой генномодифицированной продукцией до 
страшных заболеваний. 

В следующем году будет РИО+20. Скорее всего, там подведут итоги 20-
летнего «устойчивого развития» и будет заявлено: миру нужно переходить на 
«зеленую» экономику. Причем переходить в отдельно взятой стране невоз-
можно, ничего не получится. Это должна быть общемировая тенденция. И вот 
по всем показателям мы не последние, а первые, потому что ресурсов «зеле-
ной» экономики (экологически чистой продукции, возобновляемых источни-
ков энергии, возможностей для рекреации) на Алтая пока в избытке. Таких 
территорий очень мало даже в России. Но нужно реально эту «зеленую» эко-
номику создавать. На чиновников надежд немного. Нужно искать частную 
инициативу: нормальный бизнес, хорошие инициативные люди — они должны 
стать сетью, которая будет формировать «зеленую» экономику. 

Теперь, как не потерять духовное единство? Нужно постоянно вспоми-
нать наших выдающихся культурных деятелей. Алексей Григорьевич Калкин 
— это выдающийся человек. Счастлив безмерно, что мне удалось с ним встре-
титься и говорить. И таких людей по всему Алтаю много. Но если мы начнем 
замыкаться в радиусе российского Алтая, это будет ошибка. Должна быть втя-
нута сюда и Монголия. И в Китае есть выдающиеся люди, и в Казахстане. Мы 
должны думать о создании пантеона выдающихся людей Алтая, потому что 
Зая Пандита — это выдающийся мыслитель Западной Монголии и для меня, 
русского, тоже. А старовер Атаманов Вахрамей Семенович? Выдающийся че-
ловек. На это указывал Н.К. Рерих, и всё, что я о нем знаю, это подтверждает. 
Такие люди — скрепы общества, истории и межнационального единства. Это 
— духовные скрепы, о которых непрестанно надо говорить. 

У.А. Князев 
Я хочу затронуть и обсудить основную тему нашего сегодняшнего засе-

дания «Вопросы межнациональных отношений в Республике Алтай». Я сам 
теленгит, уроженец Кош-Агачского района и хочу обозначить проблемы меж-
национальных отношений между алтайцами, русскими и казахами. Я сначала 
хочу обозначить межнациональные отношения алтайцев с казахами, а потом 
перейду к русской части населения. 

Когда я после армии пришел, то столкнулся с одной проблемой. Прихожу 
в Сбербанк Кош-Агача, стою в очереди. Там работают на 99 или 100% казах-
ские сотрудники. И все казахи проходят вне очереди. Так не должно быть. Это 
первая проблема. 
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Был я в налоговом органе, хотел зарегистрироваться в качестве предпри-
нимателя. Там тоже где-то процентов на 85-90 процентов работают казахи. И 
они не дают тебе достоверной информации, хотя по закону о госслужбе обяза-
ны давать. Мне приходится ехать в Горно-Алтайск, в республиканское управ-
ление, где меня очень качественно и добросовестно обслуживает такой же со-
трудник русской национальности. Приезжаю в Кош-Агач, говорю об этом, но 
меня не хотят слушать… до тех пор, пока я не звоню в их присутствии сотруд-
никам республиканского уровня. И только тогда дела решаются. 

Менталитет алтайского народа неконфликтный, мирный, но многие ал-
тайцы прошли через то, о чем я говорю. Люди иногда теряют надежду, руки у 
них опускаются. Михаил Юрьевич [Шишин] сказал: «А зачем нам воевать? 
Давайте жить дружно, развиваться вместе». В Кош-Агаче цифры говорят не-
сколько об ином: несколько лет назад там было сто частных магазинов. Из них 
— ни одного владельца-алтайца. Эти цифры обозначают реальную проблему, 
которую необходимо решать. 

Теперь о строительстве мечетей. И здесь проблемная ситуация. В Кош-
Агаче есть мечеть. И через технический усилитель на всё село транслируются 
молитвы. А по традициям и обычаям алтайцев, когда солнце закатывается, 
нельзя громко говорить. Получается, это не согласуется с традициями алтай-
цев. И когда мы поднимали этот вопрос, то казахи никак не отреагировали. А 
ведь проблему легко решить. Мечети есть и в Ташанте, и в Жанауле, и в Гор-
но-Алтайске, но там по громкоговорителю молитвы не транслируется. Почему 
тогда в Кош-Агаче другая ситуация? Двойные стандарты получаются. Их не 
должно быть, и народы Алтая должны взаимно уважать обычаи друг друга. 

Я узнал, например, что на республиканском уровне празднику Навруз 
придан статус государственного. Некоторые люди были возмущены. Когда мы 
стали эти вопросы поднимать, власти стали обвинять нас в национализме. Мы 
не против казахов и их национальных праздников. Но мы живем в Республике 
Алтай. А она образовалась благодаря именно алтайцам, коренной нации. Пра-
вильно, что казахи представлены в законодательной и исполнительной ветвях 
районной власти, в федеральных органах власти, в бизнесе. Им с местного 
бюджета выделяются финансовые средства на проведение праздника Навруз, 
им выделяются средства на выпуск приложения к газете «Чуйские зори» на ка-
захском языке. Но претендовать на государственность… В Республике Алтай 
согласно Конституции государственными языками являются алтайский и рус-
ский языки. А когда диаспора какой-то национальности претендует на госу-
дарственность — это не в правовом поле юрисдикции РФ. Это нелогично. То-
гда мы тоже имеем полное моральное право поставить те же условия Респуб-
лике Казахстан: сделайте на государственном уровне праздник Чага-байрам… 

По поводу межнациональных отношений между русскими и алтайцами. 
Михаил Итальевич [Паклин] привел пример: когда мы идем на выборы — ал-
таец голосует за алтайца. Это неправильно. Любой политик должен доказать, 
независимо от национальной принадлежности, что он — состоявшийся поли-
тик, что знает экономику, историю, менталитет людей. Не обязательно быть 
алтайцем или русским, чтобы понимать и алтайцев, и русских. 
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Еще одна острая тема. В последнее время стали появляться кресты и ча-
совни на святых местах, почитаемых алтайцами. Когда разговариваешь с про-
стыми алтайцами, они нисколько не против, когда эти объекты христианского 
культа строятся в черте населенных пунктов. Но когда они строятся на свя-
щенных перевалах, близ священных родников и в горах, то это, конечно, нас 
задевает. Алтайцы считают, что это затрагивает их коренные ценности. Таков 
менталитет алтайцев: они внутри себя все остро переживают, не высказывают 
демонстративно свою позицию. Но не надо обострять ситуацию: если будем 
закрывать глаза и думать, что раз народ молчит, значит, нет проблем, это оши-
бочное отношение. Оно чревато бедой. 

Я убежден, что русский народ, — он сильный народ и, благодаря русско-
му народу, алтайцы обрели многое. И когда живешь с русскими, они тебе дают 
(если ты сам этого достоин!) возможность занимать в обществе — в политике, 
в экономике — то положение, которое ты заслуживаешь. А у других народов 
национальный признак, увы, играет первостепенное значение. Хочу ваше вни-
мание обратить на то, что когда мы собирали подписи по отзыву сенатора Са-
фина, действующего от Республики Алтай, то по регламенту одна треть депу-
татов должна была внести данный вопрос, что они и сделали. И потом пошли 
кулуарные разговоры между отдельными депутатами, типа: «Вы занимаетесь 
национализмом, т.к. подписи собирались по национальному признаку». Я им 
отвечаю: «Там русские депутаты: Паклин, Федькин». Мы как раз объедини-
лись ради справедливого дела поверх всяких национальных различий. Я так 
думаю: если вокруг правды и ради блага всей нашей Республики будем объе-
диняться, то преодолеем и все межнациональные трения. 

М.И. Паклин 
Это как раз тот момент, когда идет передергивание со стороны власти. И 

раскол вносится в общество. 

У.А. Князев 
А когда по существу нечего сказать, то и начинают людей обвинять в на-

ционализме. Заканчивая свое выступление, хочу затронуть тему Укока. Дейст-
вительно, когда я разговаривал со старожилами, они все говорят, что Укок — 
это святое место для коренного населения, для всех алтайцев, особенно для те-
ленгитов. Конечно, я слышал разговор, что тема Укока была, якобы, раздута в 
свое время журналистами, что он и не сакрален вовсе. Но на самом деле эта 
земля для нас священная, она имеет великую ценность. Просто в силу мента-
литета нашего народа, она не была, что называется, «пропиарена». О сокро-
венном ведь люди вслух не говорят каждому встречному, держат это внутри. 
Но когда у алтайской части населения возникло опасение, что будет разруше-
на сакральность Укока путем проведения газопровода, то, я думаю, мы мол-
чать не будем. Настал такой момент, когда нам надо всем объединяться, всем 
народам Алтая по защите своих святынь. Надеюсь, что русские вместе с нами 
выступят в защиту священных мест алтайцев. 
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В.Федотов 
Большое спасибо создателям фильма. Это самый лучший фильм о русско-

алтайских отношениях в Республике Алтай, который я видел. Поддерживаю 
здесь Данила Ивановича [Табаева]. Его надо обязательно показывать и как 
можно большему числу людей. 

Второй момент. Я представитель Общественной палаты Республики Ал-
тай. Вот 6 июня собрались мы, и Бердников говорит: «Давайте готовиться к 
12 июня, Дню независимости России». А я говорю: «У нас сейчас великий 
праздник — 6 июня». — «Какой?» — «Как какой? — отвечаю, — День рожде-
ния Александра Сергеевича Пушкина, нашего великого гения». Я и статью об 
этом напечатал. Но никакие газеты в России об этом, конечно, не говорят. А 
это именно то, что может объединить народы России. Не Путин, а Пушкин 

Разрушители сильны и коварны. Они понимают: чтобы уничтожить на-
род, чтобы уничтожить Алтай, — нужно уничтожить сакральные места. 

Вот ехали мы сейчас, Катунь — это святыня — она ведь уже под оккупа-
цией полной. А что там за «сталинград» такой организовали между Рыбалкой 
и Соузгой? Это ужас, что там будет. 

А газопровод — это пострашнее во много раз. И власти это целенаправ-
ленно творят, и работают над этим. И обращения людей они не слышат. Един-
ственное, что мы можем, так это информационно стараться пробить блокаду, и 
доносить до людей истину. Если мы сумеем объединиться, тогда сможем за-
щитить и Укок, и Катунь, а если нет, тогда страшные придут времена. Алтай, и 
вместе с ним народ, погибнут. 

Что касается взаимоотношений между русскими и алтайцами, то, я счи-
таю, что эти взаимоотношения у нас нормальные, я бы даже сказал — семей-
ные. Страшно не это, страшно внешнее воздействие: как подводную лодку 
«Курск» торпедировали — она, говорят, сама взорвалась, а в боку дыра 2х2 м 
концентрическая. Вот так и здесь. 

Приведу пример с Михайловым Сергеем Сергеевичем, депутатом Респуб-
лики Алтай. Паклина можно обвинить, где-то можно придраться к ребятам ал-
тайской национальности, что вы националисты. Хотя каждый человек должен 
быть националистом, Пушкин был националистом, Гоголь был, и Лермонтов 
был в высоком смысле. Потому что национальный человек, он выше, и глуб-
же, и богаче любого космополита… Так вот, Михайлова обвинили в национа-
лизме и 282-ю статью ему припечатали. Прокуратура возбудила с генераль-
скими погонами. Но вы тогда, если уж дело возбудили, — разберитесь: кто 
принес этот лозунг, кто его писал? Ничего нет. Меня еще удивило, когда я на 
суде был, что и армяне включились в этот процесс. Мы, говорят, сейчас боим-
ся детей своих в школу отправлять, а то вы их вырежете. Вот тебе раз. Никогда 
ничего подобного не было на Алтае, не надо страсти нагнетать. 

По поводу того, о чем говорил Урмат Князев, — относительно крестов. Я 
тут написал статью по этим крестам и по тому уродству, которое творится в 
Республике Алтай: всюду распятия Христа. Изображения уродливые, типа 
распятия близ Айского моста: четыре раза голова умещается в туловище. Ан-
тихудожественное творение. Зачем его поставили в зоне отдыха? Непонятно. 



150 

Противодействие такому безобразию и безвкусице — тоже линия обороны 
нашей культуры, нашей духовности. Я думаю, что нам нужно всем объеди-
няться для защиты нашей родины, нашего Алтая. 

В.А. Бочкарев 
Хочу осветить важную проблему, имеющую отношение к межнациональ-

ным отношениям в Республике. Меня пригласили в городскую организацию 
тубаларов, и выбрали даже в свой Совет. Вот какая боль у тубаларского народа 
есть, у народа черневой тайги. Начиная с 1947 года никто не осуществлял пе-
ревода на русский язык и не издавал великого сказителя-кайчи Улагашева, ко-
торому через полмесяца исполнится 150 лет. 

Другая проблема. Тубалары забывают свой родной язык. Очень мало ос-
талось людей, которые знают язык туба. Народу-то мало, полторы тысячи все-
го тубаларов осталось. Но как им быть? Как им не потерять свой язык? Очень 
интересные сказания я нашел на тубаларском наречии, которые не включены 
ни в какие сборники, даже в «Алтайские богатыри». 

Обидно за тубаларов, а ведь они были первыми, кто вступил в контакт с 
русскими. И они первыми прикоснулись к русской культуре. Первые просве-
тители алтайской национальности были из народов туба. Первый наш профес-
сор — Сазон Саймович Суразаков — был туба из рода Чапты. Тубалары тоже 
ведь делятся на сеоки. 

Любопытно, что и первые педагоги, которые были на Алтае, почти все 
были из тубаларов. Их направляли, чтобы они повышали грамотность осталь-
ного населения. И потом уже воспитанные этими учителями ученики начали 
относиться к тубаларам не так, как следует относиться к учителям. Жалко бу-
дет, если исчезнет культура челканцев и тубаларов. У этих народов и фольклор 
особенный. 

Н.С. Модоров 
Я бы хотел поддержать Данила Ивановича [Табаева]. Если наши соотече-

ственники поставят себе национальность «чапты», «тубалары» и все прочие, 
то мы потеряем этническую идентитчность, связующую нас, — термин «ал-
тайцы». Это, между прочим, даст повод политикам ликвидировать Республику 
Алтай. Вот этого я очень боюсь. 

Вся беда заключается в том, что в новой России не было, нет и неизвест-
но, когда будет, взвешенная национальная политика. И, как результат, все эти 
боли и изъяны. 

Далее. Каждый из депутатов или руководителей, чтобы остаться у корми-
ла власти, обеспечивает себе группу поддержки. В данном случае, Урмат 
Алексеевич [Князев] правильно говорил: почему сейчас алтайское население 
(я беру вкупе Кош-Агачский район) выступает против роста мечетей, число 
которых почти на 250% увеличилось? А потому, что у нас нет национальной 
политики. Задаю вопрос: раз ни одна из ведущих религий (я беру четыре ос-
новных) не пользуется поддержкой государства, тогда почему на проведение 
религиозных праздников направляются деньги из бюджета? Владимир Ивано-
вич [Петров] мне, по-моему, не возразит, — при нем такого не было. А прин-
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цип «тебе дам, а тебе — нет» — совершенно порочен с точки зрения ответст-
венной национальной политики. Все конфессии должны быть в равных усло-
виях. 

Далее я хотел бы ответить Наталье Леонидовне [Милус] по поводу опыта 
томичей. Если мы начнем так разбазариваться, брать опыт то одного, то друго-
го, то, тем самым, даем основания властям заявить: какая там Хартия? Вас тут 
много, и одни разговоры, а нам надо решать практические государственные 
дела, а не Хартии всякие обсуждать. А ведь разработка и принятие такого 
нравственного народного документа — это важный государственный вопрос. 

Если мы сообща будем выступать, сначала обсудим эту Хартию, а потом 
примем ее на каком-то общеалтайском форуме — то тем самым сможем по-
влиять и на сознание действующих политиков, у которых пока с духовностью 
и культурой не все в порядке. 

Моя главная боль в том, что мы всё хорошее, что имели, бездарно расте-
ряли. Завалили отличную политехническую школу. Японцы взяли наш опыт, 
три десятилетия по нему работают, не жалуются. И англо-американцы, к кото-
рым мы с открытыми объятиями бросаемся, взяли нашу образовательную сис-
тему. Было у них свое ЕГЭ и полностью провалилось. А мы сейчас свою сис-
тему и среднего, и высшего образования порушили. А тупиковое ЕГЭ позаим-
ствовали. Мне знакомые учителя говорят, что в школе целенаправленного 
обучения и воспитания нет. Сегодня — это уже не секрет — из десяти два 
школьника ответят правильно, когда началась Великая Отечественная война. 
А еще пишут, что Ленин командовал там советскими войсками. Тут уж ком-
ментарии излишни… 

Поэтому сегодня нам не нанотехнологии нужны, когда доярки принимают 
обязательство доить коров по нанотехнологии. Нам нужны качественное обра-
зование и культурное развитие. Без них ни нанотехнологий, ни коров в селах 
не будет, ни самих сел. И если это не дойдет до сознания власть предержащих, 
то будет всеобщая катастрофа. 

В.И. Петров 
Я постараюсь не отходить от темы межнациональных отношений. Я ро-

дился в алтайском селе, в Усть-Канском районе. Изнутри знаю, чем люди жи-
вут. И должен сказать, что алтайцы, конечно, один из немногих народов с «бе-
лыми, чистыми мыслями». Это не воинственный народ, народ, который всегда 
проводит политику дружбы с соседями и со всеми, с кем он соприкасается. 

Хотелось бы сказать, что такие отношения надо сохранять. Это наше об-
щее драгоценное наследие. Есть, конечно, и у алтайцев, как у всех малых на-
родов, свои недостатки. Один из недостатков такой: они все великие, все пре-
зиденты. И русские, конечно, не должны этим амбициям потворствовать. Надо 
просто сохранять дружеские отношения, помогать и поддерживать алтайцев, 
создавать для них преференции — в образовании, в работе и т.д. И культуру 
тех же тубаларов надо поддерживать в приоритетном порядке. Тогда, на мой 
взгляд, добрые отношения у нас будут сохраняться. И приведу отрицательный 
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пример, когда создание искусственного, не легитимного Курултая алтайского 
народа приводит к внутриэтническому конфликту. 

Некоторые деятели, похоже, не понимает, что провоцирование внутриэт-
нического конфликта «пусть там алтайцы меж собой дерутся, а мы русские 
будет наблюдать со стороны» — это большая ошибка. Она может привести к 
большому пожару, типа кавказского варианта. Мы должны предотвращать та-
кие инциденты, поддерживать свободное избрание авторитетных обществен-
ных руководителей, не вмешиваясь в чужие дела. Власть-то что хочет? Холуя 
обязательно избрать? Холуя-лизоблюда, который только поддерживает чужие 
идеи, выступает только в поддержку и награждает власть различными потер-
тыми грамотами? Но это тоже всё ведет к конфликтам. 

Теперь о хозяйственно-экономических вопросах, о чем говорил Михаил 
Юрьевич [Шишин]. Я так понял, что это, по сути, идеи Вернадского о ноо-
сферном развитии. Я тоже их очень поддерживаю. Ноосферное, экологически 
ориентированное, развитие будет создавать условия для межнационального 
спокойствия, потому что алтайцы — это потомственные скотоводы. И надо их 
экономически поддерживать, создавая рабочие места там, где они живут. Ал-
тайцы-то не хотят уезжать с гор. А ситуация так складывается, что власть не 
содействует созданию рабочих мест на селе. Если сельский житель произвел 
скот, у него скот не берут, а если и берут его перекупщики за бесценок. В ре-
зультате создаются такие условия, что молодежь вся «скатывается» в город. В 
городе для них работы тоже нет. И начинается… наркомания, пьянство. Де-
вушки на панель идут. Все это ведет опять же к конфликту, к межнациональ-
ному в том числе. И мы не знаем, как нашу власть убедить, чтобы она делом 
реальным занималась. 

А ноосферное развитие Республики позволило бы, конечно, поднять цену 
на сельхозпродукцию на государственном уровне. Конечно, если мы в магазин 
принесем эту цену (в три раза дороже баранина), то ее брать-то никто не будет. 
А надо, чтобы государство компенсировало часть затрат. Это — нормальная 
практика относительно сельского хозяйства. Везде так делается. И тогда бы 
мы сохранили и уровень жизни алтайцев, и тех, кто живет на селе, и тех, кто 
живет в городе. И сохраняли бы добрые межнациональные отношения. Поэто-
му ноосферное развитие для нашей Республики — это реальная перспектива. 

Что касается Укока, то, скажу честно, это во многом надуманная пробле-
ма. Никакое это не сакральное место и не было никогда у алтайцев сакраль-
ным местом. Это все появилось в связи с раскопками принцессы Укока. Я то-
гда как раз сам облетал этот район, и выгнал этих археологов с одного места. 
Они без документов начали раскопки вести. Приземлился я там, где у них вер-
толет стоял. Спрашиваю: «Есть документы на раскопки?» — «Нет докумен-
тов». — «Уходите». Они снялись, перешли на другое место, и раскопали там 
эту принцессу. Тайно вывезли ее… 

Конечно, теперь надо думать по этому газопроводу. Моя позиция: я не 
возражаю в принципе против газопровода. Думаю, что он сильно не повредит, 
и не нарушит никакой экологии. Но надо, конечно, все контролировать и тре-
бовать экспертиз. 
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Теперь по вырубке кедра, леса. Это возобновляемый источник сырья. 
Другое дело, что мы не садим ничего. Вырубать — вырубаем, а вот садить пе-
рестали. Но сегодня, если лес вырубать не будем, то люди останутся без рабо-
ты, безо всякого дохода… 

Вот такие проблемы хотел осветить. Спасибо организаторам, что такие 
вопросы поднимают. Но надо власть как-то заставлять лицом к этим пробле-
мам поворачиваться. 

Н.С. Модоров 
Скажите, как в свое время проблему Кош-Агача в руководстве решали? 

Там практика ведь была отработана. 

В.И. Петров 
Паритет межнациональный надо везде и всегда соблюдать. Еще хотел до-

бавить, что мы Советскую власть ругаем, а она многое сделала для алтайцев. 
Прежде всего, бескорыстно были созданы отряды. У меня мать была в таком 
отряде, которые объезжали все урочища, стоянки. В этом отряде и плотник 
был, и печник был, и медик, и человек, который грамоте учил. И брали с собой 
моющие средства, и приучали алтайское население стирать, мыться с мылом. 
Плотник учил, как сделать баню, как топором работать; печник — как печь 
складывать. Мать моя учила грамоте элементарной — чтобы читать, писать, 
расписываться умели. Это сильно способствовало развитию. И, конечно, при-
оритеты были в плане заботы о школах, интернаты создавались бесплатные. И 
это при том, что во время войны бедной была сама система государственная. 
Но язык изучался. Я считаю, что надо обязательно сохранять язык алтайский. 
Я осуждаю тех алтайцев, которые не учат язык, особенно городские. Кто такой 
алтаец? Это — человек, который знает родной язык и культуру алтайцев. Так-
же и русские должны культуру свою знать и хранить. 

А.К. Кине 
Я очень сожалею, что редко бываю на заседаниях Клуба. Я много езжу и 

всё делаю для того, чтобы на Алтае те идеи, о которых мы говорили, превра-
тились в реалии. Последний раз я был в Сербии. Косово посещаю, потому что 
это один из примеров сосредоточия культур и народов. И там, сами знаете, две 
мировые войны начались, именно в результате проблем межнациональных и 
межрелигиозных. 

Теперь к обсуждаемым проблемам перехожу. Мы к бытовым вопросам 
всё сводим, у нас все еще социалистическое клише работает. И этот показан-
ный фильм тоже во многом социалистическое клише. Я занимаюсь возрожде-
нием «Белой Веры» на Алтае. Нас по-разному называют: язычниками, тенгри-
анцами. «Белую Веру» даже в буддизм записали. На самом деле, это было осо-
бенное явление в начале прошлого века. И когда спрашивали этнографы у ал-
тайцев, почему вы назвали свою веру белой, алтайцы отвечали: «Все с белого 
начинается и в белое должно обратно придти». Мы говорим, что Алтай должен 
стать неким полигоном новой цивилизации. Это так. Отношения на Алтае мо-
гут проецироваться на всю территорию России. Помните, Катунская ГЭС вы-
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звала эффект домино: отстояли Катунь, пошли изменения сознания у людей по 
всему Советскому Союзу. Потом случилась браконьерская охота на архаров. И 
это всколыхнуло весь Алтай. И вот сейчас опять момент истины настает — га-
зопровод. 

Я, алтаец, против газопровода. С точки зрения экономики России, сидя-
щей на игле нефти и газа, это, может быть, и выгодно: 2% валового продукта, 
говорят, и всё прочее. Но мы же, Владимир Иванович [Петров], говорим о 
ноосферном развитии. Вы говорите, что Вы стоите на позиции ноосферного 
развития, в то же время Вы сами себя опровергаете. Ноосфера и газопровод не 
совместимы. Вот это клише старого индустриального развития, оно в нас еще 
работает, оно живет и во мне. Но мы, прежде всего, сегодня должны перело-
мить себя, мы должны понять, что же такое «индустриальное развитие» и что 
же такое «постиндустриальное развитие». И тогда уже говорить о будущем 
Алтая, об Алтае как о полигоне новой цивилизации. 

С точки зрения безопасности России я тем более против строительства га-
зопровода, потому что газопровод поведет за собою дорогу и разрубит терри-
торию России. 10% населения проживает на территории Сибири. Кто будет ее 
обслуживать в будущем? 

И, опять же, если мы с себя не начнем… Мы говорим о том, что мы за со-
хранение России, за сохранение Алтая, за то, чтобы меж алтайцами и русски-
ми были нормальные отношения. В то же время забываем, например, 1904 год. 
На территорию Кош-Агача голодные и холодные казахи пришли, попросили 
клочок земли. Алтайцы не только землю дали, но и скотину, дали выжить. А 
как казахи сегодня себя ведут по отношению к алтайцам? Когда беглые старо-
обрядцы приходили сюда на Алтай, бежали, кто им дал кров? 

Когда в долине Тереҥг молебен проходил, знаете, что случилось? Казаки 
идут, регулярные войска с Бийска идут, православная церковь благословляет 
на уничтожение алтайцев, кержаки с той стороны переваливают. С четырех 
сторон окружили. И мудрости хватило хранителям этой земли самое главное 
сделать: ни один не поднял руку. Кровь пролилась бы очень большая, потому 
что около 6000 алтайцев было и порядка 10000 человек их окружили. Но веко-
вечная мудрость Алтая проявилась через алтайцев. Ни один не встал с колен, с 
молитвы, и не поднял руку. В традициях Белой Веры: когда идешь на молебен, 
ты не должен с собой носить холодное оружие, а также табак и т.п. Поэтому 
они были не вооружены. И казаки не посмели их уничтожить, они только 
плашмя били шашками этих алтайцев. Понимаете? В 1904 году, за 50 лет до 
принципа ненасилия в Индии, здесь был проявлен дух миролюбия. Этот дух и 
сегодня живет. 

Если мы говорим о развитии Алтая, то очень хорошо должны знать миро-
воззрение алтайцев. Но в этом фильме оно не проявлено, это клише старого 
советского периода. Оно говорит, что алтайцы язычники, молятся горам и 
прочим [природным объектам], о том, что алтайцы бесписьменный народ. В 
60-е годы еще были хранители с тайги, которые писали на «ÿзÿк биичик». На 
территории Алтая найдено более 90 древнетюркских памятников. Если гово-
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рить о межнациональном согласии здесь на Алтае, то тогда мы должны фор-
мировать истинное мнение об истории Алтая, об истории алтайцев, о мировоз-
зрении их. Тогда будет складываться адекватное отношение. 

Говорим о той же срубной культуре. Утверждается, что алтайцы появля-
ются 1,5 тыс. лет назад. Что — мы не потомки тех же скифов и ариев? До сих 
пор у алтайцев (например, у теленгитов Кош-Агачского района) сохранилась 
вся ритуальная похоронная традиция. В 70-е годы еще хоронили по скифским 
и тюркским традициям, тем же способом — курумом. И до сих пор так хоро-
нят. 

Я хочу сказать о том, чтобы мы реально начали оценивать нашу культуру. 
Она не просто в памятниках, она до сих пор в живых носителях. И, говоря о 
ноосфере, мы должны понимать, что ноосфера Вернадского и воззрение Рери-
ха жили на Алтае тысячелетиями. И до сих пор все живо. И каждый сам в себе 
должен это переработать и стать Вернадским, стать носителем духа, белого 
духа, духа Алтая, стать хранителем этого Алтая. Тогда нам легче будет друг 
друга понимать. 

Интеллектуальный клуб наш именно тем и примечателен. Для этого соз-
давался и Вече–Курултай. Мы вчера с Паклиным были противниками, но за 
этот короткий период нам удалось перебороть, переработать себя. Мы стали 
друзьями. И не просто друзьями, а единомышленниками, духовно едиными. 
Он перерабатывает нас, сам дух Алтая. И если этот дух Алтая мы дальше бу-
дем нести, то тогда никаких разногласий не будет. 

Но для того, чтобы этот дух Алтая присутствовал, нужно знать историю. 
Я очень хорошо знаю русскую культуру. Но в тоже время русские, живущие, 
приходящие сюда, должны знать и алтайскую культуру. Владимир Иванович 
[Петров] говорит о том, что Укок не является сакральной территорией, что 
многие алтайцы не знают до сих пор, что Укок является сакральной террито-
рией. У многих алтайцев спроси: «Где Уч-Сумер?» — не скажут. Но это не 
значит, что эти территории не являются сакральными. Есть хранители этих 
священных знаний, есть их носители. И пока они живы, этим надо пользовать-
ся. И поможет в этом именно дух Алтая. Тогда и ноосфера будет, и «зеленая» 
экономика будет, и всё остальное. 

Ю.И. Федотов 
Я ремарку сделаю. Совершенно правильно он говорил об Укоке, но по 

поводу фильма не соглашусь. Сильный фильм. Надеюсь, что это первая серия, 
и фильм можно продолжить. Укок — сакральная территория. И надо громко 
об этом заявлять. А Сакпачаков, директор нашего музея, алтаец, своих музей-
щиков [настраивает]: «Все хвалите Миллера. Это наш бог. Это наш благоде-
тель, ему мы будем дифирамбы петь». 

Стыдно за это. Приятно, что интеллектуальный клуб объединяет духовно 
сильных людей, патриотически настроенных. Надо, чтобы наше мнение было 
единым и крепким. 
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Е.Н. Чевалкова 

Надеюсь то, что расскажу, имеет прямое отношения к укреплению меж-
национального согласия и развитию культуры народов. Года три назад обще-
ственность села Аската попыталась сохранить гуркинские места, сосновые бо-
ры по Катуни в нетронутом виде, небольшой кусочек сосновых боров в при-
брежной зоне Катуни. Это тянется от Аската до Аноса и от Аската в сторону 
Голубых озер. Это — генетическая долина реки Катуни, т.е. место, где раньше 
текла Катунь по одному руслу, потом она прорезала другое русло, а на месте 
старого образовались эти уникальные сосновые боры. Те самые боры, которые 
Гуркин изображал в своих работах. 

Про Гуркина, конечно, никому рассказывать не надо. Идея возникла три 
года назад на открытии коновязи в юрте Гуркина в Аносе. Там были художни-
ки, музейные работники, представители культуры и общественности. Все 
дружно решили, что надо эти боры сохранять, создать природно-исторический 
комплекс «Парк Гуркина». Мы сначала искали, как это можно юридически 
оформить. И решили создать «памятник природы», потому что это был самый 
простой вариант, и памятник природы раньше там был. И два года мы этим 
всем дружно занимались. Мы — это в основном общественность Аската и со-
трудники музея в Аносе. Римма Михайловна Еркинова тоже в этом активно 
участвовала. Сделали экологическо-культурно-историческое обоснование для 
природного памятника. Очень активно в этом участвовало агентство культур-
но-исторического наследия, Ойношев Василий Петрович. Подписей было соб-
рано сотни, многие здесь присутствующие подписывались под нашими много-
численными обращениями — и в администрацию района, и в Республику, и в 
федеральные органы. 

Чем все это закончилось? С одной стороны, создать памятник природы не 
получилось, потому что согласование с лесниками и другими пользователями 
сделать было практически уже невозможно. Дело в том, что одну половину 
этого леса отдали в аренду под вырубки. Ну, это ладно, потому что, действи-
тельно, лес можно рубить, сажать и прекрасно его сохранять. А, с другой сто-
роны, весь берег между Аносом и Аскатом — сам гуркинский бор на самых 
знаменитых его работах — сейчас весь отдан под турбазы. Две турбазы сейчас 
строятся. 

Мы неоднократно останавливали вырубки в этих лесах и эту застройку, 
которая ведется с грубейшими нарушениями: на моих глазах гастарбайтеры 
вырубали топориками весь маральник. Маральник, который является симво-
лом Алтая! Для меня сломить веточку маральника — это уже что-то невообра-
зимое. А там ребята топориками крутой склон, который спускается непосред-
ственно к берегу Катуни, выкашивали подчистую. Когда мы пришли, там уже 
практически ничего не осталось. «Чтобы было красиво», — так нам объясни-
ли. 

Вот такие вещи здесь происходят. На всех уровнях власти нам объясняют: 
«Ребята, для вас же это развитие туризма, это для вас рабочие места». Рабочие 
места? Чтобы обслуживать вот этих всех «товарищей». Прислугой у нас никто 
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не хочет быть, мы за свободный творческий труд на свободной алтайской зем-
ле. Мы русские и алтайцы вообще меж собой не делимся, т.е. во всех наших 
митингах и акциях принимают участие все поголовно, невзирая на националь-
ность. Последняя история была с крестом на Луковке, на высочайшей точке 
нашего хребта в окрестностях Аската. Отстояли вроде Луковку — именно по-
тому, что были все вместе. Только вместе нашу землю, нашу культуру и мож-
но отстоять. 

М.И. Паклин 
То есть, когда вместе, все-таки можно добиться результата? 

Е.Н. Чевалкова 
Очень важный момент, который все затронули: если алтайцы берутся 

свою землю отстаивать, это, якобы, национализм. Но когда и русские вместе с 
ними за природу борются — это что, тоже национализм? Я — Чевалкова, у 
меня дети тут родились и это мой дом, хотя я родилась на Урале. Но Алтай! Я 
без него просто жить уже никогда не смогу. Для меня каждая травинка (я бо-
таник, изъездила в экспедициях весь Алтай) здесь родная от Чемала до Кош-
Агача. 

Главное, что я хочу сказать: ни о каком национализме вообще речи быть 
не может, когда речь идет о сохранении этого прекрасного места и его культу-
ры. И, естественно, культуры традиционные, — и алтайская, и русская, — если 
добраться до их корней, они настолько близки, что никаких противоречий ме-
жду ними нет. Потому что каждый ручеек, каждая гора, перевал и т.д., — это 
святое место естественным образом для людей, которые живут на этой земле. 
Ни к какой религии это не относится, ни к какой национальности. Это абсо-
лютно нас сплачивает. 

М.И. Паклин 
Я хочу обратить внимание на вот этот один маленький факт. Когда наро-

ды идут вместе, никаких обвинений быть не может. И, главное, достигается 
результат. 

Е.Н. Чевалкова 
Большое спасибо Михаилу Юрьевичу [Шишину]. Он нам помог здорово, 

когда мы все-таки эту территорию внесли в стратегию развития Чемальского 
района. Хочу сказать, что на бумаге происходит одно, на деле, увы, часто про-
исходят совершенно противоположные вещи. 

А.В. Иванов 
Дорогие друзья, я думаю, что этот итоговый тезис: «когда мы вместе, нас 

трудно победить», тем более, когда мы вместе вокруг защиты святынь, — это 
тезис фундаментальный, и вывод очень важный. Я, конечно, понимаю, что по 
поводу Укока могут быть разные точки зрения. Но, я думаю, если Владимир 
Иванович [Петров] нашу книжку возьмет, немного почитает по поводу Укока, 
то мнение его существенно изменится. Я вас призываю после заседания наше-
го клуба взять справочные материалы и посмотреть их. 
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По поводу того, что сказал Акай [Кине]. Конечно, этот фильм не послед-
ний. Я думаю, что должно быть много фильмов об Алтае. С озвученной пози-
ции «когда мы вместе — мы непобедимы», мы можем на один и тот же объект 
посмотреть под разными углами зрения. И, скорее всего, эти ракурсы будут не 
конфронтационными, а просто взаимодополнительными. 

Теперь, коллеги, по поводу итогов нашего семинара. Я должен сказать ог-
ромное спасибо Данилу Ивановичу [Табаеву], который вспомнил об экологи-
ческой Хартии, фундаментальную работу провел. И, по-моему, получилась 
очень хорошая основа в виде «Духовно-экологической Хартии Республики 
Алтай». И я даже думаю, мы до конца еще не понимаем значения того, что Да-
нил Иванович [Табаев] сделал. Я парочку аргументов приведу, насколько этот 
документ важен для решения межнациональных отношений. Если мы его хо-
рошо обсудим на нашем следующем заседании, дадим потом возможность с 
ним ознакомиться и казахам, и алтайцам, и русским. Если будут учтены все 
разумные предложения после его всенародного обсуждения и он будет быть 
принят на Госсобрании — Эл Курултае Республики Алтай, то посмотрите, ка-
кое мы получаем мощное оружие в самом хорошем смысле. 

Во-первых, в Хартии провозглашаются идеи и ценности, которые объеди-
няют людей поверх национальных и религиозных различий. Хартия — форма 
духовной консолидации общества в рамках республики Алтай. Возможно, 
аналогичные основополагающие документы (опыт Томска здесь очень ценен) 
будут приняты в других субъектах РФ. 

Во-вторых, в Хартии заложена идея ноосферы и ноосферного развития, о 
котором говорил Владимир Иванович [Петров]. Если есть цель ноосферного 
развития, это еще один важный объединяющий момент. Без ясных стратегиче-
ских целей развития общество вообще невозможно объединить. 

В-третьих, по поводу того, о чем Урмат Алексеевич [Князев] говорил. По-
смотрите, возникает в обществе и в отношении между разными этническими 
группами спорная ситуация или даже конфликтная ситуация. Но ведь можно 
теперь апеллировать к духовно-экологической Хартии, где записан принцип, 
что ценности одной религии, одного этноса не должны осквернять ценности и 
национальные святыни другого этноса. Ясно, что не должен муэдзин через 
громкоговоритель петь на весь Кош-Агач на вечерней заре, поскольку это про-
тиворечит традициям алтайского народа. Понятно, что ни в коем случае не на-
до ставить кресты там, где традиционно повязывалась jалама. Что, больше не-
где ставить христианских крестов? Я думаю, что Хартия будет важным доку-
ментом, помогающим именно в культурной форме разрешать национальные 
конфликты. 

А вот следующим разумным шагом, на мой взгляд, было бы создание об-
щественного института держателей-хранителей этой Хартии в лице наиболее 
уважаемых и авторитетных людей — аксакалов своих национальных групп. Я 
даже вижу, кто их возглавит, — это как раз Данил Иванович [Табаев]. Держа-
тели Хартии, если возникает ситуация, как возникла в Кош-Агаче, собираются 
(среди них должны быть казахи, русские, алтайцы) и спокойно совместно об-
суждают, можно это делать или нельзя. Чем это грозит, какие могут быть ком-
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промиссные решения и т.д. И если есть хорошо составленный и принятый 
всеми документ, и есть вместе собравшиеся мудрые люди, то, я думаю, они 
всегда из конфликтной ситуации найдут разумный и всех устраивающий вы-
ход. 

Создать совет старейшин Алтая — это было бы прекрасно! 

М.И. Паклин 
К которому власть вынуждена будет прислушиваться. 

А.В. Иванов 
И, естественно, она будет опираться и на Алтайский клуб, и на Вече–

Курултай… 

А.К. Кине 
Такой Совет религиозных конфессий был создан при Лапшине. Но при 

Бердникове его сразу уничтожили. 

А.В. Иванов 
Нужно, чтобы в него, действительно, вошли старейшины, а не только лю-

ди по религиозному признаку. Это должны быть мудрейшие и совестливейшие 
люди. Желательно утвердить Совет старейшин законодательным образом, 
чтобы орган был легитимным и реально работал. Не факт, что все получится 
сразу, но в этом направлении по цепочке: Хартия — Совет старейшин Алтая 
— я бы начал движение. 

Давайте, коллеги, внимательно подойдем к тексту Хартии, подготовлен-
ной Данилом Ивановичем. Основа хорошая. Все поработаем, добавим что-то, 
и потом максимально широко среди людей распространим. Я думаю, что, дей-
ствительно, две линии друг другу не противоречат: создаем каркас Хартии, а 
потом народ еще что-то добавляет. Но если пройдет всенародное обсуждение 
и документ будет хорошим, то не принять его будет невозможно. Это мощная 
форма консолидации и Алтая, и даже, я думаю, это выйдет за пределы Алтая. 

Н.Л. Милус 
Может быть, на стадии подготовки по сельским сходам запустить для об-

суждения этот документ? Осенью, когда люди будут уже не так сильно заня-
ты… 

А.В. Иванов 
Давайте сделаем так: лучше сначала нам провести очередное заседание 

Алтайского клуба, предпринять интеллектуальный штурм, а уж потом обсу-
дить текст Хартии на сходах, когда она уже будет проработана с юридической 
и с научной точек зрения. 

М.И. Паклин 
Подводим итоги нашей работы. Я так понимаю, что определилась тема 

следующего заседания нашего Алтайского клуба: «Принятие духовно-
экологической Хартии Алтая». Действительно, будет более разумно, если мы 
создадим некую основу, которую можно уже будет рихтовать. Так мне кажет-
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ся, будет более правильно, здесь я абсолютно согласен. Будем ориентировать-
ся на конец сентября. Еще раз призываю всех принять активное участие в 
предварительном обсуждении данной Хартии. 

Что касается нашего сегодняшнего заседания, то по его итогам будет вы-
пущен очередной бюллетень, и рабочая группа обобщит все предложения, ко-
торые сегодня прозвучали. И бюллетень, как всегда, будет доведен до наших 
властей. А уж будут к нам прислушиваться или нет, это их проблемы. Но еще 
раз говорю: то, что просят уже, по крайней мере, в пресс-службу нашего Гос-
собрания давать эти материалы — это уже о чем-то говорит. Значит, прислу-
шиваться к нам, и это воодушевляет. Я благодарю всех, кто принимал сегодня 
участие в очередном заседании нашего Клуба. 

Всё только начинается. У нас впереди очень большая и серьезная работа. 
Спасибо всем. 

 

Совместная резолюция участников межрегиональной 
конференции «Россия и Алтай: историческое и культурное 
единство» и членов Алтайского Клуба при Вече-Курултай 

народов Республики Алтай 

19 июля 2011 г.       с. Чемал, Республика Алтай 

Мы, участники конференции и члены Алтайского Клуба при Вече-
Курултай народов Республики Алтай, заслушав и обсудив выступления в рам-
ках темы «Межнациональные отношения в Республике Алтай: проблемы и пу-
ти их решения», считаем необходимым заявить следующее: 

1) Укрепление межнационального единства народов Алтайского региона 
должно стать одной из первоочередных задач деятельности власти, широких 
кругов общественности и всего населения Алтая. Базовым элементом такого 
единства служит уходящая вглубь веков дружба между русским и алтайским 
народами. Их социальное согласие и продуктивный культурный диалог всегда 
способствовали и способствует гармонизации отношений между другими эт-
ническими общностями, живущими на данной территории. 

2) Сохранение национальных традиций и языка народов, живущих на Ал-
тае, служит гарантом обеспечения социальной стабильности прежде всего в 
Республике Алтай, которая является эталонной территорией России как мно-
гонациональная евразийская этнокультурная общность. 

3) Особо важной задачей, значимой для всей Сибири, представляется со-
хранение сакральных (священных) территорий проживающих здесь коренных 
народов. Священные территории выражают и хранят ключевые мировоззрен-
ческие идеи и ценности данной этнической общности, обеспечивая передачу 
из поколения в поколения жизненно важных знаний. Они формируют психо-
логическое чувство родства у членов данной этнокультурной общности и слу-
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жат важным фактором ее непрерывного существования во времени. В этой 
связи особое внимание надо обратить на серьезную опасность, угрожающую 
одной из важнейших сакральных территорий — плоскогорью Укок в связи с 
планами строительства газопровода и автомагистрали в Китай. 

4) Следует подчеркнуть, что национальным традициям и святыням угро-
жает опасность не только утраты и забвения, но и превращения в род музей-
ных экспонатов или шоу для туристов. Именно так происходит с теми народа-
ми, которые придают большое значение формам, но утрачивают дух своей 
культуры. Прекрасен национальный костюм, но он лишь отражает лучшие 
черты национального характера, которые необходимо сохранять и передавать 
новым поколениям. Мудры обычаи и обряды, но в новых условиях важно бе-
режно адаптировать их к новым значимым целям, вернуть им жизненную силу 
и мировоззренческую активность. 

5) Мы убеждены, что вечно живая мудрость древних знаний и традиций 
единственно способна вывести из тупика сегодняшний глобализованный мир, 
утративший ключевые жизненные ориентиры и стремительно коллапсирую-
щий. И наша задача — не только сохранить эту мудрость, но и преумножить 
ее. 
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