
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

комиссии диссертационного совета 

24.1.169.01 при МАЭ РАН 

в связи с принятием к рассмотрению диссертации 

Ябыштаева Тенгиса Степановича 

«Родовое движение алтайцев в конце XX – начале XXI века», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.4 – этнология, антропология и этнография 

 

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения места и роли 

традиционных общественных институтов у коренных народов в современном культурном, 

социальном и политическом развитии России. В Республике Алтай известно родовое 

движение алтайцев, сформированное на основе социального института – сёок-род и 

родовых традиций, сохраняющих влияние в этнической жизни. В 1990-е гг. в связи 

социально-экономическими потрясениями и кризисом гражданской идентичности в 

регионах страны стали активно развиваться процессы архаизации социокультурной жизни 

народов, ставшие социальным механизмом выживания и адаптации в новой реальности. В 

этнической жизни алтайцев на первый план выдвигается стабильная, «старая», 

«проверенная временем» родовая идентичность, способствующая сохранению 

социального порядка в кризисное время. 

Родовое движение сформировалось в русле национального движения алтайцев, 

представленного общественными организациями. Их главной целью явилось 

«национально-культурное возрождение» северных и южных алтайцев. Диссертационное 

исследование посвящено деятельности общественных объединений, созданных на основе 

родовой солидарности. К таковым относятся общественная организация «Совет 

зайсанов», состоящая из 15 родовых глав, и общественное движение «Курултай 

алтайского народа». 

Изучаемое родовое движение характерно для южных групп алтайцев (алтай-кижи, 

теленгиты), среди которых сильны традиции родовых отношений. Северные алтайцы 

(кумандинцы, тубалары, челканцы) в силу активной аккультурации в русскоязычном 

окружении постепенно утрачивают представление о родовой идентичности. На 

современном этапе общественное движение «Курултай алтайского народа» объединяет 

северных и южных алтайцев. Периодически созывается Съезд делегатов, ставший 

пространством для обсуждения внутриэтнических проблем. Совет зайсанов активно 

участвует в общественно-политической жизни Республики Алтай, а его позиция по 

этнокультурным и этнополитическим вопросам имеет влияние в формировании 

общественного мнения и учитывается в региональной национальной политике. Родовое 

движение алтайцев, возникшее в условиях модернизации страны в 1990-е годы, нуждается 

в комплексном исследовании причин его формирования и роли во внутриэтнической, 

этнокультурной и этнополитической жизни алтайцев. 

Цель исследования заключается в освещении истории возникновения и развития 

родового движения алтайцев, выявлении особенности его функционирования в 

этносоциальной, этнокультурной и этнополитической жизни Республики Алтай в конце 

XX – начале XXI века. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

– раскрыть предпосылки и условия возникновения родового движения; 

– показать роль праздников сёоков в формировании родового движения; 

– осветить организационную структуру возрожденного института зайсаната; 

– выявить механизмы создания символов родового движения; 

– рассмотреть деятельность зайсанов во внутриэтнической и общественно-

политической жизни Республики Алтай; 



– описать роль родового движения в решении социальных и этнокультурных 

проблем северных и южных алтайцев; 

– проанализировать степень влияния общественного движения «Курултай 

алтайского народа» на общественно-политические и государственные структуры 

Республики Алтай. 

Научная новизна исследования заключается в выборе предмета исследования и 

применении комплекса исследовательских подходов, что вносит вклад в современную 

этнографию и антропологию. Впервые история возникновения и развития родового 

движения алтайцев стала предметом комплексного научного анализа. На основе 

источниковой базы, содержащей новые, вводимые в научный оборот источники (полевые, 

архивные и фотоматериалы, документы общественных движений алтайцев, сведения из 

местных газет, интернет-изданий) рассматриваются предпосылки, условия и формы 

возникновения общественных движений алтайцев, а также структура управления этими 

процессами. В диссертационном исследовании предпринимается попытка определить 

современную роль родовой идентичности в регламентации внутриэтнической жизни 

алтайцев, а также степень её функционирования в общественно-политическом 

пространстве Республики Алтай. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в проведении 

этнографического исследования родового движения алтайцев в конце XX – начале XXI 

века. В работе представлен оригинальный подход к изучению родовой идентичности, 

новой традиции проведения праздников сёока-рода и избрания родового главы как 

основных предпосылок и условий формирования общественного национального движения 

алтайцев в период этнического возрождения. Проведенное исследование расширяет 

основу для теоретического анализа и осмысления истории формирования и развития 

родового движения. Полученные выводы могут быть использованы при изучении родовых 

традиций в сравнительной перспективе, причин создания родовой символики у народов 

Сибири. Основные положения, выносимые на защиту, ориентированы на обоснование 

роли родовой идентичности в этнополитическом и этносоциальном развитии региона. 

Представленные сведения и выводы исследования могут быть использованы для 

разработки мер по сохранению и развитию этнической культуры алтайского народа. 

Следует подчеркнуть информационный потенциал собранных и проанализированных 

данных для использования в работе региональных и национальных объединений. 

Собранные материалы будут полезны представителям творческой интеллигенции при 

урегулировании межэтнических проблем и раннего предупреждения конфликтов.  

Собран и проанализирован большой объем научной литературы, составлен 

библиографический список по изучаемой теме, что может быть использовано другими 

исследователями в данной области. Диссертационные материалы могут быть применены в 

сравнительных исследованиях, посвященных изучению родовой идентичности и родовых 

обычаев народов Сибири. Отдельные положения диссертации полезны для подготовки 

лекционных и семинарских занятий по теме этнографии Сибири и Алтая учебных 

дисциплин вузов. Неопубликованные архивные и полевые материалы автора, впервые 

введенные в научный оборот, могут стать основой для разработки и чтения курсов, 

создания учебных и учебно-методических пособий по истории и культуре Республики 

Алтай на рубеже XXXXI веков. 

Апробация и степень достоверности исследования. Достоверность исследования 

обеспечивается широким кругом привлеченных источников. Основные положения 

диссертации изложены на научных конференциях: Этнография Алтая и сопредельных 

территорий (Барнаул, 2011, 2015), РАЭСК (Новосибирск, 2012, Иркутск, 2015), Урал – 

Алтай: через века в будущее (Горно-Алтайск, 2014, Уфа, 2015), Алтай - Россия: через века 

в будущее (Горно-Алтайск, 2016), Омские научные чтения – 2018 (Омск, 2018), 

Международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир большого Алтая: 

историко-культурное наследие и современность» (Барнаул, 2019), Сохранение и изучение 



культурного наследия Алтайского края (Барнаул, 2020), Конференция молодых ученых 

Института этнологии и антропологии РАН (Москва, 2021), Этнокультурное наследие 

народов Алтая (Горно-Алтайск, 2022).  

Результаты работы были апробированы на Конкурсе научно-публицистических 

работ молодых исследователей в области государственной национальной политики в 

России, устроенном Московским Домом национальностей в 2014 году – явился лауреатом 

в номинации «Народы России: единство в многообразии» по теме работы «Об 

актуальности родового сознания алтайцев (на примере праздника сёока-рода)».  

По исследованной проблеме были опубликованы 36 работ, из них семь статей в 

журналах, реферируемых ВАК России, две статьи в научных журналах с международным 

индексом цитирования Scopus и Web of Science, остальные в других научных изданиях, 

включенных в РИНЦ. 

Таким образом, теоретические положения и выводы диссертационной работы 

апробированы в научных публикациях по теме исследования. Публикации и автореферат с 

достаточной глубиной отражают содержание представленной диссертации. 

Недобросовестных заимствований не выявлено – автор ссылается на источники 

цитирования. 

Тема диссертации Ябыштаева Тенгиса Степановича «Родовое движение алтайцев в 

конце XX – начале XXI века» соответствуют специальности 5.6.4. – этнология, 

антропология и этнография. Работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 

работам, представляемым в качестве кандидатской диссертации. 

 

Комиссия рекомендует диссертационному совету: 

1. Принять диссертацию Ябыштаева Тенгиса Степановича к защите;  

2. Утвердить список рассылки автореферата;  

3. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:  

– Доктора исторических наук, профессора, заведующего сектором этнографии 

Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения 

РАН Шабаева Юрия Петровича; 

– Кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Отдела Севера и 

Сибири Института этнологии и антропологии РАН Батьянову Елену Петровну; 

4. Направить диссертацию Ябыштаева Тенгиса Степановича на внешний отзыв в  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», Центр устной 

истории и этнографии 

 

Члены комиссии: 

 

д.и.н. С.В. Березницкий – председатель 

 

д.и.н. В.В. Бочаров    

 

д.и.н. Е.А. Резван  

 

 

  

 

 


