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устной традиции старообрядчества не подлежит сомнению. Описать и 
исследовать речевые жанры, функционирующие в календарных собы
тиях старообрядцев Горного Алтая, в тесной связи с их знаковых ха
рактером - значимый шаг в сохранении нематериального наследия рус
скоязычного населения многонациональной республики.
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Н.А. Тадина

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
РОДОВОЙ ПОТЕСТАРНОСТИ АЛТАЙЦЕВ

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, 
проект №  15-11-04003 а(р)

В российской этнографии (этнологии, антропологии) возрастает 
интерес к изучению проблем трансформации посттрадиционной власти 
(В.А. Попов, В.В. Бочаров, Н.Н. Крадин, Н.И. Новикова и др.). На 
примере этнического возрождения народов Южной Сибири создана 
«родовая теория» (А.М. Сагалаев). Собранные полевые материалы по 
теме проекта РГНФ (№ 15-11-04003 а(р) позволяют осветить вопрос о 
соотношении традиционного и нового в трансформации родовой по- 
тестарности алтайцев. Возрождение родовой должности зайсана и 
съездов-курултаев на основе актуализации патронимических статус
ных отношений является инициативой южных алтайцев, для которых 
важно соблюдение родовых обычаев. В этническом возрождении се
верные алтайцы пошли путём создания организаций, в которых не су
щественна родовая принадлежность, что объясняется высокой степе
нью ассимиляции их в русскоязычной среде.

Сочетание родового (зайсан) и административно- 
территориального принципов руководства (сельский глава) свидетель
ствует об уровне адаптации и механизмах трансформации потестарной 
культуры в иноэтнической (русские, казахи) и конфессиональной среде 
(православные, мусульмане), условиях парламентаризма и многопар
тийной системы управления общественностью. Характер взаимодейст
вия традиционного потестарного института в лице зайсаната (совета 
родовых глав) с административными структурами власти проявился на 
примере актуализации алтайскими старейшинами вопросов о состав
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лении Карты священных мест, захоронении мумии «Принцессы У ко
ка» (VI-V вв. до н.э.). На сайтах Интернета с разных позиций освеща
ется роль зайсанов в этносоциальных процессах Республики Алтай как 
борцов за права малочисленных народов и как этнических символов 
потестарности.

В целях реализации проекта РГНФ (№ 15-11-04003 а(р) собрана и 
введена в научный оборот источниковая база исследования по теме 
проекта. Для осмысления проблем модернизации традиционных об
ществ изучены труды зарубежных антропологов, отечественные ис
следования по прикладной этнологии, монографии по проблемам эт
нического возрождения в регионах РФ. Проведён анализ сведений 
СМИ: региональных газет «Листок», «Улалу», Сайта алтайского наро
да о проблемах подготовки и проведения Большого Улу Курултая.

С целью методологии полевого исследования составлены во
просники. Метод опроса в письменной (анкета) и устной форме (беседа 
и интервью) выступил основным методом сбора информации наряду с 
анализом документов Устава организации «Курултай алтайского наро
да», нормативных правовых актов местных органов управления по во
просам взаимодействия с зайсанатом. На основе сочетания сравни
тельно-исторического анализа сведений, собранных методами полевой 
этнографии в 12-ти совершённых поездках в Усть-Канский, Кош- 
Агачский и Шебалинский районы Республики Алтай, выявлены про
блемы адаптации и механизм трансформации традиций родовой потес
тарности алтайцев. В методологическую базу проекта введён метод 
сбора полевого материала на алтайском языке от информаторов -  сель
ских жителей, представителей местной власти, зайсанов, участников 
собраний-курултаев, что дало массовый материал по изучаемым во
просам.

Общий анализ проведённого исследования показал актуальность 
изучения путей трансформации потестарных традиций в родовом об
ществе алтайцев, сценариев этносоциальной жизни региона, приводя
щих к активации потестарных новаций или их исчезновению и преоб
разованию. Избранные на родовых и общенародных курултаях лидеры 
алтайцев, по сути, являются неформальными, их должности не легити
мированы. Одни предлагают во время Улу Курултая ликвидировать 
зайсанат, другие, наоборот, говорят о возможности избрания зайсанов 
некоторых сёоков. Возрожденный зайсанат функционирует уже на 
протяжении 2-х десятков лет, однако споры относительно его необхо
димости и эффективности продолжаются. Многие критики этого соци
ального института указывают на то, что он является анахронизмом, 
«шагом назад», «бессмысленной затеей» й не может отвечать требова
ниям современной этносоциальной жизни. Не все алтайцы одобряют 
зайсанат, ссылаясь на опыт и результаты его возрождения: «изберут»
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того, на кого можно надеть шапку и халат, чтобы показывать по празд
никам народу и высоким гостям». Социально активная часть алтайцев 
настаивает на том, что посредством избранного родового потестора 
можно актуализировать жизненно важные вопросы.

Одна из потестарных новаций выражается в форме сочетания ро
дового и административно-территориального принципов руководства, 
отчего наравне с должностями родовых глав -  «зайсан», «Ага зайсан» 
(старшего зайсана), утвердились должности районного главы «Аймак 
Башчы», сельского главы «JypT Башчы», главы народа «Эл Башчы» 
республиканского масштаба. Не раз ставился вопрос о том, что не сле
дует усложнять титулы родовых и народных лидеров и, в связи с этим, 
выстраивать сложную пирамиду должностей. К тому же назьюать «ку
рултаем» родовое собрание или съезд общественной организации ал
тайцев, так как «первоначальный смысл и значение этого слова утра
чены» и, кроме того, этим термином назван законодательный орган 
республики Государственное собрание -  Эл Курултай РА.

Подготовлены 10 научных статей, из них 7 опубликованы в науч
ных сборниках. Основные выводы исследования были представлены в 
форме докладов на РАЭСК (март, ИрГУ), 5-ти межрегиональных науч
но-практических конференциях: "Полевые исследования на Алтае" 
(апрель, АГПУ), "Сохранение и изучение культурного наследия Алтая" 
(апрель, АГУ), "Проблемы проектирования музейной концепции исто
рии" (июнь, НМ РА), "Этнография Алтая" (октябрь, АГПУ), "Макарь- 
евские чтения" (ноябрь, ГАГУ) и работе XI Конгресса этнографов и 
антропологов России (июль, Екатеринбург).

Статьи, выпущенные в сборнике РАЭСК, посвящены характеру 
взаимодействия института зайсаната и местных органов власти на при
мере вопроса об установки церковью поклонных крестов на священ
ных местах алтайцев. В другой статье освещены функции возрождения 
войлочного производства как одной из форм сохранения этнической 
культуры населения региона. В статье, изданной в «полевом» сборнике 
АГПУ, представлены выводы о способах и формах легитимности вла
сти на примере проведения праздников Эл Ойын и Чага байрам (Ал
тайского Нового года) с участием зайсанов. Эти проблемы легли в ос
нову статьи, опубликованной в зарубежном журнале "Oxford Journal of 
Scientific Research".

Вопросу о соотношении традиций и новаций родовой потестар- 
ности алтайцев в практиках проведения съезда-курултая посвящена 
статья, выпущенная в «охранном» сборнике АГУ. На основе собранно
го полевого материала о подготовке общенародного курултая были 
подготовлены тезисы докладов, представленные на секции политиче
ской антропологии XI Конгресса этнографов и антропологов России в 
Екатеринбурге и обсуждены с ведущими специалистами по проблеме.
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В статье, опубликованной в «этнографическом» сборнике АГПУ, вы
воды о путях формирования соционорматики и формах заимствования 
из современной политической культуры, приведших к введению долж
ностей Эл Башчы (Глава народа), «районный зайсан», «сельский зай- 
сан», наряду с родовыми зайсанами, что проявилось в период подго
товки к Болыдому-Улу Курултаю.

Три научные статьи, посвящённые образу крещёных алтайцев, 
роли зайсаната в актуализации пазырыкского бренда Национального 
музея РА и опыту применения метода сбора материала на языке изу
чаемого этноса находятся в печати сборников ГАГУ, НМ РА и СПбГУ. 
Выводы о степени устойчивости и обновляемости родовой потестарно- 
сти алтайцев как многостороннего этнокультурного феномена явились 
одной из тем курса этносоциологии, читаемого студентам ИФФ ГАГУ.

В качестве рекомендаций общественным организациям по вопро
сам взаимодействия с зайсанатом выступило участие научной группы 
проекта в работе круглого стола, организованногов г. Горно-Алтайске 
партией "Родина" по теме "Алтай сакральный и современная политика" 
(12.12.2015 г.), что было освещено в передаче местного’телевидения 
"Эл Алтай". По результатам исследования проекта подготовлены годо
вой научно-практический и финансовый отчёты.
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С. В. Трифонова, Е.А. Константинова

АЛТАЙСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 
и Минобрнауки Республики Алтай, проект №  14-11-04003а(р)

В 2014-2015 годы был реализован проект «Алтайский традици
онный костюм в исторической ретроспективе» (проект № 14-11- 
04003а(р)) актуальность которого заключалась в том, что в современ
ных условиях, в век глобализации, исчезают многие традиционные 
черты хозяйственной жизни и культуры народов Алтая, в том числе 
неповторимые образы национальной одежды. Изучение традиционного 
костюма алтайцев, являясь результатом созидательной деятельности и 
творческих усилий отдельного человека и общества в целом, представ
ляет собой комплекс закодированных информационных сигналов, рас
сказывающих окружающим о своём предназначении. Костюм «расска
зывает» об образе и укладе жизни отдельного человека и о народе в 
целом -  его представлениях о нравственности и красоте, религиозных 
воззрениях, обычаях; несёт в себе черты конкретного времени, той 
культурной бреды, в которой развивался и бытовал (Курто О.И., 2013).

В ходе выполнения проекта нами установлено, что на сегодняш
ний день данная тема остается мало изученной, хотя упоминания и 
описания одежды алтайцев встречаются в трудах многих исследовате
лей Горного Алтая. Основной, работой по этой теме является статья 
Л.П. Потапова «Одежда алтайцев» (1951). В ней дана общая характе
ристика одежды алтайцев, согласно делению их на северных и южных. 
Дополнительные сведения об одежде алтайцев содержатся во многих 
трудах, документах путешественников -  исследователей Алтая: 
В.В. Радлов -  «Сибирские древности» (Записки русского археологиче
ского общества, т. 7), С.И. Руденко -  «Второй Пазырыкский курган», 
В.И. Вербицкий -  «Алтайские инородцы», Н.Б. Шерр -  «Из поездки к 
кумандинцам в 1898 г.», Н.М. Ядринцев -  «Отчет о поездке, по пору
чению Западно-Сибирского отделаимператорского географического 
общества, в Горный Алтай, к Телецкому Озеру и в вершины Катуни... в 
1880году», К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге, К.А. Мэйер -  «Путешествие по
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