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В сборник включены статьи ученых Горно-Алтайского государ
ственного университета, отражающие итоги научно-исследовательской 
работы 2013 года по грантам, научно-техническим программам и хоз
договорам. Кроме того, в сборнике представлена информация о наибо
лее значимых публикациях 2013 года: монографии, сборники научных 
трудов, материалы конференций, учебные пособия с грифами учебно
методических объединений (УМО) и Министерства образования, нау
ки и молодежной политики Республики Алтай. в
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ствие этого выявленные местонахождения являются значимыми для 
реконструкции историко-культурных процессов в древности.

В рамках проекта подготовлены и опубликованы сборник науч
ных трудов и три статьи. Результаты проекта используются при подго
товке учебного пособия по древней истории Алтая, а также в научных 
работах, лекциях, научно-популярных материалах и сообщениях в со
циальных сетях Интернета (http://vk.com/clubl5326062; 
http://my.mail.ru/coimnunity/archeoeurasia).

Таким образом, задачи проекта в целом удалось решить, но необ
ходимо продолжить работы по поиску новых археологических ком
плексов на севере Алтая и их научному изучению.
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Н.А. Тадина

СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ РОДОВОЙ 
ПОТЕСТАРНОСТИ АЛТАЙЦЕВ .
(проект РГНФ № 13-11-04005а (р))

Полевое исследование научной группы, в которую входят науч
ный руководитель, в должности доцента, аспирант кафедры археоло
гии и всеобщей истории, два студента исторического факультета Гор- 
но-Алтайского государственного университета, заключается в работе 
над проектом РГНФ, посвященным этнографическому исследованию 
феномена потестарности (властвования), его символов и атрибутов в

173

http://vk.com/clubl5326062
http://my.mail.ru/coimnunity/archeoeurasia
http://human.snauka.ru/2013/ll/4093


традиционной культуре алтайцев. Термин «потестарность» (от лат. 
potestas, власть как потенция, возможность ее реализации) впервые 
введен Ю.И. Аверкиевой и Ю.В. Бромлеем для характеристики непо
литической власти, или власти на авторитете, уровень функционирова
ния которой определен как общинный. На сайтах Интернета термин 
«потестарность» объясняется как форма организации общественной 
власти в доклассовых и раннеклассовых обществах, не имевших поли
тических и государственных институтов и атрибутов.

Изучаемая проблема нашего проекта актуальна и заключается в 
получении практических знаний об опыте возрождения родовых тра
диций потестарности алтайцев и их применения в этнополитическом 
движении Республики Алтай. Впервые нашей группой предпринима
ется попытка выявления истоков символов и атрибутов родового 
управления алтайцев (зайсанат, курултай, тамга), изучения их функций 
и семантики в условиях меняющейся социально-политической пара
дигмы. В проекте мы обращаем внимание на значимость сёока-рода 
как социальной единицы сообщества алтайцев, выступающей единой 
целостностью со всей системой авторитетов. Нами ставится и разраба
тывается проблема соотношения символа и власти, в частности причи
ны и следствия их отождествления в традиционной культуре алтайцев 
и особенности актуализации такого отождествления в периоды обще
ственно-политической дезинтеграции.

Специальных исследований по вопросам внутриэтнической жиз
ни алтайцев, особенно на примере преемственности их традиций по
тестарности, в условиях иноэтнического окружения не проводилось. 
Как показывает жизнь и ожидания общества, созданные организация 
«Курултай алтайского народа» и должность Эл Башчы (Глава народа), 
возрожденный институт родовых глав Тёс Тёргё, призванные выра
жать социальные и политические интересы алтайцев, актуализируют 
взаимоотношения структур власти и общественности республики. У 
сложившегося научного коллектива имеется опыт полевого исследова
ния возрожденного зайсаната как регулятора внутриэтнической жизни 
алтайцев. Традиционные особенности социорегулятивной культуры 
кочевых социумов, на примере родовых обычаев алтайцев, продолжа
ют находить отражение в современности, проявляясь ролитически.

Основной задачей исследования является выявление особенности 
адаптационных форм руководства родовым обществом алтайцев, Вы
является место родовых собраний, знаков-тамгов в этнополитическом 
дискурсе Республики Алтай. Освещение степени восприятия возрож
денных символов потестарности алтайцев (южных этнических групп) 
рядом живущими русскими как этническим большинством республи
ки, казахами как крупной диаспорой региона, коренными малочислен
ными народами (северными алтайцами), приобретших в 2000 г. статус
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"этноса". Оценка факторов и условий организации зайсаната, съездов- 
курултаев, преемственности обычаев потестарности, обоснованных 
родовой структурой алтайцев, выполняющей функцию социального 
контроля и выстраивающей морально-нормативные предложения 
предписывающего и запрещающегося характера в этносоциальной 
среде.

Научная работа по предлагаемому проекту основана на сочета
нии метода системного историко-этнографического анализа с полевы
ми методами этнографии. Конкретно- эмпирическими методами пред
полагаемого комплекса работ является индивидуальное интервьюиро
вание, экспертное интервьюирование, непосредственное этнографиче
ское наблюдение, анализ статистических данных и результатов массо
вых этносоциологических опросов (анкетирования). Основным инст
рументом сбора фактического материала выступает метод непосредст
венного наблюдения и работа с информаторами на языке изучаемого 
этноса. В данном случае сбор материала по проекту проводится на ал
тайском языке с информаторами из алтайцев - дело в том* что русский 
язык остается языком делового официального общения, а для понима
ния глубины изучаемой проблемы информатор предпочитает пояснить 
на родном языке.

Основным методом исследования остается непосредственное на
блюдение за процессом подготовки и проведения собрания конкретно
го сёока-рода, общих съездов-курултаев и заседаний зайсаната. Метод 
этносоциологического опроса позволяет собрать массовый материал 
по изучаемой теме. При сборе материала по теме проекта вводится ме
тод опроса в письменной (анкета) и устной форме (беседа и интер
вью), используется и организованы вопросники, выработан способ ко
дирования и хранения информации по теме. Непосредственным мето
дом работы по теме анализ имеющихся источников по заданной про
блематике. Источниковой базой исследования являются материалы, 
полученные в предшествующих этнографических экспедициях: фото-, 
видеоархив, результаты обработки опросных листов и полевых наблю
дений. Одним из источников изучения темы являются Устав организа
ции «Курултай алтайского народа» и сведения из СМИ: региональных 
газет «Листок», «Алтайдын Чолмоны» и сайтов Интернета.

Методологической основой работы по проекту выступает при- 
мордиалистский подход к пониманию этнокультурных явлений, как 
некоторой социальной данности, их относительной устойчивости и по
ступательного развития (в рамках традиции отечественной этногра
фии). В качестве теоретической базы используются научные разработ
ки российских и зарубежных исследователей в области культурогенеза 
и этнокультурного наследия по вопросам этнополитики на примере 
феномена потестарности. Сравнительно-исторический метод дает воз
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можность в ретроспективе рассмотреть собранные материалы по спе
цифике социально-политических и этнокультурных процессов.

Определенное влияние на становление отечественных исследова
ний в области власте-отношений оказала французская школа «Анна
лов». Большой вклад в развитие типологии политического лидерства, 
эволюции вождества внесли неоэволюционисты Э. Сервиз, Т. Ерл, Р. 
Кайнеро, М. Фрид, оказавшие влияние на работы отечественных этно
графов. В качестве зарубежного подхода к исследованию взята перио
дизация национального движения, разработанная чешским историком 
М. Хрохом. Согласно концепции М. Хроха национальное (этническое, 
родовое) движение алтайцев характеризуется направленным конструи
рованием «нации» (этнической общности с единым языком и самосоз
нанием) с целью сохранения своей государственности (в статусе рес
публики) в составе Российской Федерации. Классическими работами в 
изучении механизмов власти и институтов контроля в традиционных 
обществах являются исследования функционалистов Э. Эванса- 
Причарда и Б. Малиновского. Признанием в мировой’науке пользуют
ся определения М. Вебера о типах господства: традиционный, бюро
кратический и харизматический. В отечественной науке была выделена 
политическая антропология в особую этнографическую субдисципли
ну -  потестарно-политическую этнографию.

Учитывая опыт изучения проблемы, наше этнографическое ис
следование феномена потестарности (властвования) на примере основ
ных символов и атрибутов власти в исторической, динамике приведет к 
выявлению особенностей адаптационных форм управления родовым 
обществом в условиях меняющейся социально-политической парадиг
мы. Сохранение родовой структуры алтайцев как «стержня» этноса, 
передача потомкам родовой принадлежности, соблюдение основных 
родовых обычаев позволили прийти к идее о возрождении обычаев ро
довой потестарности. В работе над проектом нами предполагается ис
пользование комплексного подхода, включающего традиционные и 
смежные методы изучения родовой потестарности алтайцев.
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А.А. Темербекова, Г.А. Байгонакова

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ V МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ■
ГРАНИЦЫ КОММУНИКАЦИЙ» INFO’13 

(проект РГНФ № 13-16-04501г(р))

На базе Горно-Алтайского государственного университета (г. 
Горно-Алтайск, Республика Алтай) при поддержке Российского гума
нитарного научного фонда (номер проекта 13-16-04501) прошла кон
ференция «Информация и образование: границы коммуникаций» 
INFO’13. Конференция прошла со 2 по 5 июля 2013 г.

Организаторами конференции выступили: Горно-Алтайский го
сударственный университет (Россия, г. Горно-Алтайск), Московский 
педагогический государственный университет, Новосибирский госу
дарственный педагогический университет (Россия, Новосибирск), Ка
захский национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Ал
маты), Томский сельскохозяйственный институт -  филиал НГАУ (Рос
сия, г. Томск), Литовский университет эдукологии (Литва, г. Вильнюс), 
Томский областной институт повышения квалификации и переподго
товки работников образования (Россия, г. Томск), Илийский государ
ственный университет (Китай, г. Инин).

Оргкомитет конференции: Бабин В.Г., ректор Горно-Алтайского 
государственного университета, канд. ист. наук, председатель оргко
митета (Россия, Республика Алтай). Табакаев Ю.В., проректор по на
учной и инновационной деятельности Горно-Алтайского государст
венного университета, д-р филос. наук, профессор, сопредседатель 
оргкомитета (Россия, Республика Алтай). Гусельникова Н.В., Министр
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