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1. Основные полученные результаты 
Основные результаты научного исследования темы проекта «Пути возрождённого 

зайсаната: от родовых «камней» алтайцев до памятных знаков Республики Алтай в свете 
потестарной имагологии» в 2018 году заключаются в следующем.  

На основе этнографического материала, собранного в восьми полевых поездках в 
районы Республики Алтай, было подготовлено и опубликовано 13 научных статей по теме 
регионального проекта РФФИ. Из них одна опубликована в журнале из списка ВАК – 
Вестнике археологии, антропологии и этнографии, остальные в сборниках материалов 
международных и всероссийских научно-практических конференций,  индексируемых в 
базе данных РИНЦ. 

В Вестнике археологии, антропологии и этнографии опубликована статья «От 
родовых «камней» алтайцев до памятных знаков Республики Алтай», в которой 
подведены результаты исследования темы научного проекта. На основе полевого 
материала, собранного этнографическими методами наблюдения и беседы с 
информантами из южных алтайцев – групп теленгитов и алтай-кижи, освещена связь 
новой традиции установки родовых «камней» у алтай-кижи, продолженной в практике 
водружения стел в честь родовых лидеров прошлого у теленгитов, и памятных знаков 
основателям Республики Алтай. Выявлено в этом значение многоуровней идентификации 
алтайцев – родовой, территориальной, этнической. Освещена маркировка родовой 
территории и символика родства по сёоку посредством родовых камней-знаков. 
Определено, что инициаторами возрождения и образования новых традиций становятся 
представители старшего поколения как носители памяти о старине,  избранные зайсаны и 
Совет зайсанат, решающие вопросы охраны священных мест алтайцев не только с 
сельской и районной администрацией, но и со структурами региональной власти.  

В сборнике «Интеграция археологических и этнографических исследований» вышла 
статья «О пазырыкских образах в национальной символике Республики Алтай». В ней на 
основе собранных сведений выявлена значимость древних образов пазырыкской 
археологической культуры в создании национальной символики Республики Алтай – 
герба, родовой тамги и знамени. Освещено как посредством символьных атрибутов, 
выполненных в канонах «звериного» стиля, властвующая элита вписывает регион в 
мировое сообщество. Выявлено, что, с одной стороны, оформление в пазырыкском стиле 
привлекательно в декоративном смысле, а в этническом воспринимается как «алтайское», 
как символ алтайцев, сформировавшихся в Горном Алтае. С другой стороны, 
использование пазырыкских образов ограничено: ими оформляют сценический наряд, 
стилизованный народный костюм, фасад государственных служебных зданий, но не 



повседневную одежду или жилые дома. Определено, что ритуальное соблюдение границы 
земного и потустороннего миров выступает важным маркером домашнего пространства 
как «своего» и официальной сферы как «другой», где могут быть археологические образы. 

В Учёных записках Алтайской государственной академии культуры и искусств 
опубликована статья «О памятном знаке «Алтай – сердце Евразии» в Республике Алтай». 
Она посвящена освещению значимости мемориального знака «Алтай – сердце Евразии», 
находящегося при въезде в Республику Алтай и установленного от имени Республики 
Татарстан в 2006 году.  Данный памятный знак актуален в свете этнического возрождения 
зайсаната – совета родовых глав алтайцев. В статье освещены причины популяризации 
алтайской гипотезы происхождения тюркских народов и причины создания 
имагологического образа Республики Алтай как наследницы древних традиций 
государственности и её титульного этноса – алтайцев как потомков древних тюрков, 
живших в центре Евразии тысячелетие назад. Развивается идея исторической глубины 
региона посредством продвижения пазырыкской культуры в комплексе «Бай-Таш» – 
святого камня с сенсационного плато Укок. 

В сборнике «Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края» 
опубликована статья «О причинах репрезентации «поднятия на войлоке» зайсана 
алтайских тёёлёсов». Статья посвящена изучению традиции избрания главы рода 
(зайсана) у алтайцев, которая имеет глубокие исторические корни и возрождена в 
постсоветский период в Республике Алтай с целью решения разных внутриэтнических 
проблем. Излагаются обычаи, процедура и другие особенности специально реализуемых 
мероприятий, среди которых особое место занимает церемония «поднятия на войлоке» 
избранного зайсана. С целью придания сакральности родового события его дата 
назначается на период новолуния, а место проведения – на родовой территории или в 
районе проживания большинства его представителей. Приводятся конкретные примеры и 
иллюстрации. В настоящее время зайсанат рассматривается как институт самоуправления, 
отражает наличие родовой элиты и ее деятельность. 

Проведена систематизация и классификация фактического материала, собранных по 
теме проекта, что позволило представить на научные конференции 9 проблемных 
докладов, на основе которых были подготовлены и опубликованы научные статьи.  

В сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции 
«Значение природного и культурного наследия в современном обществе» (июль, 
Национальный Музей РА) помещена статья «О традиции почитания родовых атрибутов у 
алтайцев». В ней опубликованы результаты исследования темы проекта. На основе 
собранных сведений определено место природных родовых атрибутов алтайцев в 
традиции почитания Алтая. Выявлено, что в период этнического возрождения на 
собраниях-курултаях были актуализированы родовые обычаи в силу их ритуального и 
символического значения в этническом сознании алтайцев. Основная идея статьи 
заключается в необходимости сохранения природного и культурного наследия путём 
популяризации природоохранных традиций и законодательного определения статуса 
природных культовых объектов алтайцев, в том числе родовых атрибутов. 

В сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции «Полевые 
исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае» (апрель, ГАГУ) опубликовано 
пять научных статей по теме проекта. В статье «Памятник Г.И. Памятник Чорос-Гуркину 
как символ потестарной идеи «Ойрот» на основе собранных сведений рассматривается 
факт установления памятника Г.И. Чорос-Гуркину как одно из постижений потестарной 



идеи «Ойрот». Освещено содержание понятия «ойрот» в этнополитическом сознании 
алтайцев через наследие ойротской государственности, образования национальной 
автономии и возрождения зайсаната в Республике Алтай. Другая статья «О памятном 
знаке зачинателю Республики Алтай» пополнила сведения о родовой принадлежности 
одного из общественных деятелей алтайцев В.И. Чаптынова. В остальных статьях 
освещён образ Алтая как божества, сформировавшегося в родовом и этническом сознании 
алтайцев посредством обычая почитания родовых природных атрибутов. На основе 
собранных сведений освещено представление алтайцев о чести сёоков-родов, расселённых 
в одной из долин Шебалинского р-на Республики Алтай. Образ родовых предков сёоков 
тодош, кыпчак, иркит сконцентрирован в фольклорных текстах и топонимах пяти рек, 
образующих исток реки Песчаной (Беш). Освещена степень взаимовлияния родовых 
сообществ чуйских казахов и теленгитов, группы южных алтайцев, на примере 
распространённости и значимости казахского рода найман и алтайского сёока майман. 

В сборнике материалов всероссийской с международным участием научной 
конференции «История повседневности населения Западной Сибири и сопредельных 
регионов как форма цивилизованной идентичности Евразии» (июнь АГГПУ) 
опубликованы результаты исследования темы проекта в статье «Повседневные практики в 
родовом обществе алтайцев». В ней на основе полевого материала освещены 
повседневные практики в родовом обществе алтайцев, представляющие основные нормы 
общения, регулируемые отношениями родства по сёоку-роду согласно обычаям  
авункулата и экзогамии. 

В сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции «Алтай – 
Западная Сибирь в XIX – начале XX вв.: население, хозяйство, культура» (июль НИИ 
алтаистики) вышла статья «О потестарной организации родового общества алтайцев в 
записях С.П. Швецова». На основе сведений С.П. Швецова дан анализ основных 
принципов потестарных отношений в родовом обществе алтайцев на примере 
последствий введения российской администрацией территориального управления и 
отмены наследственных должностей родовых глав, трансформации семейно-брачного 
кодекса и родовых обычаев авункулата, экзогамии и взаимопомощи.  

В сборнике материалов РАЭСК «Древние и традиционные культуры Сибири и 
Дальнего Востока: проблемы, гипотезы, факты» (апрель ОмГУ) опубликована статья «О 
городском курултае алтайцев» о роли общественной организации «Городской курултай 
алтайского народа», активно сотрудничающей с городской администрацией по 
актуальным общественным вопросам воспитания подрастающего поколения и социальной 
помощи населению региона.    

Вестник ТГУ, из списка журналов ВАК и Web of Science, принял к печати статью 
«Пути возрождённого зайсаната в Республике Алтай», подготовленную по результатам 
исследования темы проекта. В ней на основе анализа полевого материала освещены пути 
возрождения зайсаната на фоне этнической мобильности алтайцев. Отмечен этап 
восстановления значимости института сёока-рода в конце 1980-х гг. конструированием 
выборов родового главы – зайсана. На этапе политизации этнического наследия в конце 
1990-х гг. зайсанатом использован административный путь влияния через собрания-
курултаи. На этапе общественного кризиса зайсанат идёт по пути сочетания родового и 
административно-территориального принципов руководства родовым обществом 
алтайцев.  



В сборник материалов международной научной конференции «Этнокультурная 
идентичность народов Сибири и сопредельных территорий» приняты к печати две статьи 
по теме проекта. Статья «Об актуализации родовой идентичности у алтайцев» посвящена 
исследованию процесса развития родовой идентичности алтайцев. Актуальность вопроса 
заключена в том, что  принадлежность к сёоку-роду остаётся востребованной в родовом 
обществе алтайцев, являясь необходимым ресурсом расширения сети социальных связей и 
онлайн-контактов во внутриэтнической жизни. На основе полевого материала о 
возрождённой традиции проведения праздников сёоков описан процесс актуализации 
родовой идентичности. Сделан вывод о том, что принадлежность к сёоку является 
основой этнической идентичности алтайцев, важной в формировании общегражданской 
идентичности. Другая статья «Об этностереотипах в региональной идентичности 
алтайцев» посвящена исследованию роли этностереотипов в формировании региональной 
идентичности локальных групп алтайцев, расселённых в речной долине, 
административном районе, на севере или юге Республики Алтай. Актуальность вопроса 
заключена в изучении родовой идентичности, связанной с потребностью родового 
общества алтайцев в соблюдении обычаев. На основе собранного полевого материала 
сделан вывод о том, что родовой состав локальных групп имеет общие и специфические 
сёоки-роды, о которых сложены родовые образы и этностереотипы групп, вошедшие в 
структуру региональной идентичности алтайцев. 

Выводы научного исследования темы проекта «Пути возрождённого зайсаната: от 
родовых «камней» алтайцев до памятных знаков Республики Алтай в свете потестарной 
имагологии» о степени значимости этнокультурного и этносоциального развития 
современного общества алтайцев явились одной из тем курсов этнологии и 
этносоциологии, читаемого студентам ИФФ ГАГУ 
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