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лиз историко-этнографической литературы, опубликованной в XIX - начале 
XXI вв., по теме формирования и развития алтайского этноса с середины XIX 
до начала XXI вв. Дается характеристика методологии и методов исследова-
ния российских гуманитарных наук (отечественной истории, этнологии, со-
циологии). Определяются актуальные вопросы дальнейших исследований.
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В Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 г. (в 
редакции Указа Президента Российской Федерации 

от 06.12.2018, № 703) отмечается, что важнейшими целе-
выми направлениями государственной национальной 
политики являются: упрочение общероссийского граж-
данского самосознания и духовной общности многона-
ционального народа Российской Федерации (россий-
ской нации); сохранение и поддержка этнокультурного и 
языкового многообразия Российской Федерации, тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей 
как основы российского общества [49].

В современной российской этнологии, социологии 
и других смежных науках активно разрабатываются 
проблемы формирования и развития общероссийско-
го гражданского самосознания [20; 52], региональных 
и этнических идентичностей. Среди работ по третьему 
направлению исследований следует выделить статьи и 
монографии по башкирам [12; 28; 44; 47], бурятам [5; 6; 
19; 54], калмыкам [8; 10; 16; 34; 36], татарам [29], тувинцам 
[33; 34] и алтайцам [7; 21; 23; 31; 37; 55; 56]. В указанных и 
других исследованиях проблемы развития этносов и их 
субэтнических дифференциаций в конце XX – начале XXI 
вв. рассматриваются преимущественно в плане переос-
мысления, самоутверждения этнических идентичностей 

в современных условиях [34, с. 210]. Внимание исследо-
вателей привлекают также современные внутриэтниче-
ские социальные и культурно-языковые процессы [48; 
61; 64; 65]. 

Вопросы истории и культуры коренного населения 
Алтая впервые стали освещаться в трудах Г.Ф. Милле-
ра, И.Э. Фишера, И.Г. Георги, П.С. Палласа, П. Шангина 
[4; 32]. В работах указанных авторов имеются сведения 
о внешнем вида, одежде, предметах быта, жилище, за-
нятиях, религиозных верованиях племен XVII — нача-
ла XVIII вв., кочевавших в бассейнах верхнего течения 
Оби, по р. Бие, Катуни и к югу – по левым притокам Оби 
(Песчаной, Аную, Чарышу, Алею). Одни племена, про-
живавшие вблизи сибирских городов Томска, Кузнецка 
и по долине р. Бия, назывались «ясачными татарами» 
(«черневыми татарами»), телеутами (теленгутами) или 
белыми калмыками. Другие племена, кочевавших по  
р. Катуни и левым притокам Оби именовались тау-теле-
утами, кан-карагайскими калмыками. Наконец, южные 
соседи последних, кочевавшие по Бухтарме и Нарыну 
(правые притоки Иртыша) назывались уранхайцами.  
Г.Ф. Миллеру принадлежит заслуга в установлении факта 
принудительного переселения во втором десятилетии 
XVIII в. приобских теленгутов («белых калмыков») в глубь 
территории Джунгарского ханства [35, с. 22]. Поэтому их 
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коммуникативное пространство (ареал расселения) пе-
реместилось на юг – в долины рек Катуни, Ануя, Чарыша 
(левые притоки Оби).

В первой половине XIX в. публикуются путевые за-
писи о культуре и быте населения Горного Алтая первых 
российских путешественников и исследователей (Г.И. 
Спасский, А. Бунге, К.Ф. Ледебур, Г. Гельмерсен, П. Чиха-
чев), совершивших поездки по российскому Алтаю. К за-
слуге знаменитого географа П. Чихачева можно отнести 
то, что он в ходе экспедиции по Алтаю в 1842 г. впервые 
установил факт существования среди коренного алтай-
ского населения двух крупных территориальных групп: 
алтай-киши и чуй-киши [57, с. 58–59].

Во второй половине XIX - начале XX в. публикуются 
уже научные, научно-популярные статьи и монографии 
В. Вербицкого, В.В. Радлова, Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринце-
ва, А.В. Адрианова, С.П. Швецова и др. [1; 13; 14; 39; 40; 42; 
43; 58; 62; 63]. В плане рассматриваемой темы исследо-
вания весомый вклад в изучение политической истории 
алтайцев джунгарского (ойротского) и российского им-
перского периодов внесли российские историки XIX — 
начала XX вв. (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, С.П. Швецов 
и др.). 

Анализ основных результатов изучения российского 
имперского периода (второй половины XVIII — начала 
XX вв.) этнической истории алтайцев показал, что глав-
нейшими итогами этого периода стали два важнейших 
события. Во-первых, ревизия 1763 г. (под руководством 
А.Л. Щербачева - секунд-майора лейб-гвардии Семе-
новского полка) и введение «Устава об управлении ино-
родцев» 1822 г. (реформа М.М. Сперанского) [24; 32] в 
систему управления коренным алтайским населением 
Горного Алтая способствовало образованию к середине 
XIX в. шести близкородственных этнотерриториальных 
групп: алтай-кижи (алтайцы, ойроты), чуй-кижи (телен-
гиты), jыш-кижи (тубалары), чалганду-кижи (чалканцы), 
куманды-кижи (кумандинцы) и байат-кижи (телеуты) [17; 
42; 43; 62]. Во-вторых, в социально-экономической жиз-
ни коренного населения Горного Алтая второй полови-
ны XIX в. произошли важные события: 1) ограничение 
патриархально-родовых институтов (родового управ-
ления, его должностных лиц) и формирование новых 
общественных образований (например, сельских общин 
оседлых скотоводов), 2) усиление внутрирегиональной 
миграции населения, расширение и укрепление хозяй-
ственных, социально-культурных взаимосвязей между 
указанными алтайскими этнотерриториальными группа-
ми. К концу XIX в. социально-культурная консолидация 
вышеуказанных близкородственных этнотерриториаль-
ных групп привела к образованию новой этнической 
общности, которую Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, С.П. 
Швецов, С. Патканов и другие исследователи стали на-
зывать алтайцами, алтайской народностью [13; 14; 38; 

39; 42; 58; 63]. 

В конце XIX — начале XX в., по мнению исследовате-
лей либерально-буржуазного направления (Н.А. Гаври-
лов и др.), в условиях ускоренного развития российского 
капитализма в ширь, алтайцы и другие народы Южной 
Сибири стали активно вовлекаться в торгово-капитали-
стические отношения [2; 3].

Однако в советской историографии (Л.П. Потапов, П.Е. 
Тадыев) утвердилась точка зрения о том, что вплоть до 
Октябрьской революции 1917 г. алтайцы не сложились 
в единую народность и не имели общего самоназвания 
[41, с. 76-77; 51, с. 16]. В исследованиях советских ученых, 
в соответствии с официальной государственной идео-
логией и политикой, основной упор делался на обосно-
вание идеи перехода алтайцев (как и других в прошлом 
кочевых народов) к социализму, минуя капитализм, и 
формирования их в социалистическую народность [45]. 
Соответственно, процесс формирования общенародно-
го (литературного) языка у алтайцев относился ко вре-
мени культурных преобразований советского периода 
[9]

В статьях и монографиях, опубликованных в конце 
XX - начале XXI вв., стали освещаться актуальные вопро-
сы этнической истории алтайцев XVII – начала XX вв. [4; 
15; 24; 25; 26; 32; 46; 59]. Но в это время усиливается вни-
мание к изучению современных межэтнических, меж-
религиозных отношений в Горном Алтае, изменений в 
этнической и религиозной идентичности алтайцев [21; 
23; 27; 50] в условиях нарастания социальной напряжен-
ности, попыток реанимации общественными организа-
циями патриархально-родовых традиций, возрождения 
этнических (племенных) групп тубаларов и челканцев, с 
целью получения ими, по примеру телеутов и кумандин-
цев, статуса коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации [7; 21; 23; 31; 55; 56]. 

Обращаясь к этносоциальным процессам, нужно от-
метить, что в конце XX – начале XXI вв. среди алтайцев 
сложилась своеобразная ситуация. С одной стороны, 
выделившиеся из состава алтайцев этнические группы 
(тубалары, чалканцы, теленгиты) получили статус корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации. С 
другой стороны, большинство тубаларов, чалканцев, те-
ленгитов в реальной жизни устойчиво сохраняют куль-
турно-языковую общность с алтайцами и продолжает 
осознавать себя их субэтническими (этнотерриториаль-
ными) группами [23; 31].

В круг научных интересов ученых-гуманитариев вхо-
дят также исследования по проблемам формирования 
общероссийского гражданского самосознания, регио-
нальной и этнической идентичностей в Республике Ал-
тай [30; 53].
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Методология и методы исследования. В конце XX 
столетия гуманитарные науки (отечественная история, 
этнология, социология) стали ориентироваться на но-
вые теоретические и научно-практические разработки, 
посвященные анализу этнических процессов в РФ и её 
отдельных регионах, а также изменений в этнической 
культуре народов России. В исследованиях использует-
ся междисциплинарный подход, выраженный в приме-
нении методов различных научных дисциплин (история, 
этнология, социология и др.). 

К исследованиям этнической идентичности в совре-
менный период новизну придает конструктивистский 
подход, который строится на том, что этнические груп-
пы и границы между ними определяются результатами 
социальной практики, а не заданы изначально (Б. Ан-
дерсон, В.А. Тишков, В.М. Воронков и др.) [52]. Другим 
новым направлением стала концепция инструмента-
лизма или теория ситуативной этничности (К. Янг, А.Г. 
Здравомыслов и др.), согласно которой различия между 
группами людей в обществе могут служить основой для 
формирования самостоятельной этнической идентич-
ности каждой группы, определяющей в свою очередь 
характер межгрупповых отношений и мобилизующей 
этнические группы на целенаправленную политическую 
активность. Существенной чертой данной концепции 
является её опора на функционализм и прагматизм (вы-
явление функций этноса в обществе). Однако вплоть до 
начала 1990-х годов доминировала концепция примор-
диализма, рассматривающая этничность как изначаль-
ную характеристику индивида, врожденное свойство 
человека – члена этнической группы. Изначальность 
этничности рассматривается представителями этой те-
ории как объективная данность, имеющая свою основу 
либо в природе, либо в обществе. Иначе говоря, в по-
нимании происхождения феномена этничности сложи-
лись две трактовки: социобиологическая и эволюцион-
но-историческая. Согласно первой трактовке (Пьер ван 
ден Берге, Л.Н. Гумилев) [18], возникновение этничности 
детерминировано генетическими и географическими 
факторами. Сторонники второй трактовки (И.Г. Гердер, 
С.М. Широкогоров, Ю.В. Бромлей) [11] рассматривают 

этносы преимущественно как социальные, а не биологи-
ческие сообщества, генетически связанные с историче-
ским процессом. Возникновение этносов, их конкретно-
исторических форм, по их мнению, представляет собой 
длительный исторический процесс, в котором опре-
деляющую роль играет общность территории, языка и 
культуры в совокупности.

Для работ по современным этносоциальным и эт-
нополитическим процессам в российском обществе 
характерно стремление максимально сблизить теорети-
ческие концепции в гуманитарных науках с реальными 
событиями, происходящими в стране. В круг современ-
ных исследований входит разработка проблем адап-
тации этнических групп и их культур к условиям транс-
формирующейся России (В.А. Тишков, В.А. Шнирельман), 
а также сохранения и развития национальных культур, 
включая этнические языки, которые становятся факто-
ром этнической идентификации, а также инструментом 
достижения политических целей (Ж.Т. Уталиев, М.Н. Гу-
богло).

Таким образом, историографический анализ литера-
туры, современных концепций и методов историко-эт-
нологических исследований позволяют определить сле-
дующие актуальные вопросы, требующие дальнейшего 
исследования: 1) административно-территориальные, 
хозяйственные, культурные и демографические фак-
торы формирования алтайского этноса и образования 
общенародного алтайского языка на основе диалек-
тов этнотерриториальных групп коренного населения 
Горного Алтая во второй половине XIX – начале XX вв.; 
2) социально-экономическое и культурно-языковое раз-
витие алтайцев в условиях советской модернизации 
(1917-1991 гг.); 3) современные этнические, этнокультур-
ные и языковые процессы в среде алтайцев и их субэтни-
ческих групп (1992-2020 гг.); 4) роль факторов, влияющих 
на формирование общероссийского гражданского са-
мосознания, региональной и этнической идентичностей 
среди молодого и среднего поколений алтайского насе-
ления Республики Алтай. Комплексное изучение указан-
ных вопросов придаст научную новизну современным 
исследованиям.
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