
ВВЕДЕНИЕ 
Основной целью предлагаемого Вашему вниманию сборника статей является попытка рассмотрения 

некоторых малоисследованных аспектов этнической истории и культуры тюрко-, а отчасти и 
монголоязычных народов Южной Сибири и сопредельных территорий.  

Большая часть представленных в сборнике работ основана либо на телеутских, либо на алтайских 
материалах. Такой подбор статей не случаен. 

За последние почти 300 лет отечественной наукой был накоплен огромный материал по этнографии 
коренного тюркоязычного населения юга Западной сибири (как таежных, так и степных районов). Одной из 
сложных проблем долгое время была, да, пожалуй, и до сих пор продолжает оставаться проблема выяснения 
этнического состава населения региона, его самосознания и самоназваний, в конце концов, выяснения таких 
важных моментов, как принципы выделения «самостоятельных народов» и их этнографических групп. Как 
известно, весьма отчетливо названные проблемы проявились в попытках установления того, какой же из 
двух народов (бачатские телеуты и южные алтайцы) является частью другого, какой язык является 
«языком», а какой всего лишь «диалектом» и т.п. Не ставя целью раз и навсегда решить названные 
проблемы (что, на мой взгляд, просто невозможно), я попытался соединить в этом издании работы, в 
которых исследуются этническая история и культура народов очерченного региона с самых различных 
позиций: здесь есть попытки и «автономного» рассмотрения народов и связанных с ними проблем, и 
довольно осторожного сравнения отдельных культурных параметров нескольких народов, и стандартного 
определения одного народа в качестве группы другого, и общего взгляда на проблемы культуры народов 
тюркского мира. На мой взгляд, из различия методик сбора и анализа материала еще не вытекает правота 
одних и неправота других авторов: это лишь грани, пусть и не всегда ровные и равные, одного процесса 
познания. 

На страницах сборника, за небольшим исключением, представлены работы достаточно молодых 
ученых. Лишь четверо авторов (А.Галиев, А.М.Илюшин, В.М.Кимеев, Н.А.Тадина) имеют степень 
кандидата исторических наук, В.Я.Кыдыева, Е.А.Строганова и С.Тюхтенева - аспирантки ИЭА РАН, 
В.В.Ерошов и И.В.Челухоева (Манина) - недавние выпускники Кузбасских вузов. Таким образом, сборник 
имеет еще одну цель - продемонстрировать круг интересов и некоторые результаты научных исследований 
молодых авторов, специализирующихся в области, главным образом, тюркской этнологии.  

Открывает сборник небольшая по объему статья трех авторов А.Г.Афанасьева, В.И.Бедина и 
В.М.Кимеева, в которой излагается суть концепции создаваемого сейчас в местах традиционного 
проживания телеутов экомузея "Чолкой".  

Очередную публикацию на суд читателей представила известный специалист в области телеутской 
этнографии Е.П.Батьянова. Ее статья посвящена ашкыштымам - народу, сыгравшему решающую роль в 
формировании современного этнокультурного облика бачатских телеутов и ряда других современных 
тюркских групп юга Западной Сибири.  

В статье Анвара Галиева "Модели мира тюркской культуры" анализируются вертикальная и 
горизонтальная тернарные космические модели и делается вывод о том, что у различных тюркских народов 
эти модели, соответствующие типу социальной организации, могли существовать одновременно.  

Работа В.В.Ерошова посвящена истории Бачатского отделения Алтайской Духовной миссии. Автор 
собрал и обработал значительный корпус неизвестной ранее информации из государственных архивов 
Томской области и Алтайского края, что позволило ему по-новому осветить многие направления и методы 
деятельности миссии.  

Проблема этноисторического анализа археологических источников из средневековых погребальных 
комплексов Шанда и Шабаново-III на территории современного проживания бачатских телеутов 
поднимается в статье археолога А.М.Илюшина.  

В.Я.Кыдыева предложила на суд читателей своеобразную этнологическую зарисовку современной 
этнической ситуации в Республике Алтай, данную как бы сквозь призму современных родовых праздников; 
публикация достаточно любопытна, поскольку в данном случае мы имеем дело с критичным взглядом на 
проблемы своего народа не только извне (как этнограф), но и изнутри (как представитель алтайского 
этноса).  

Значительный интерес у читателей вызовет большая публикация новых этнографических материалов 
по кумандинской этнографии В.Д.Славнина. Основываясь на уникальных сообщениях знатоков 
традиционной культуры, автор подробно описывает обряд жертвоприношения коня духу - покровителю 
рода у группы верхних кумандинцев. Статья сопровождается детальными этнографическими 
иллюстрациями, выполненными самим автором.  

Публикация Е.А.Строгановой единственная в этом сборнике, посвященная монголоязычному народу - 
бурятам. В работе освещаются некоторые характерные черты современного фольклорного процесса 
(мифотворчество) у бурят Тункинского района Бурятии, вполне сопоставимые с аналогичным процессом у 
тюркоязычных народов как Южной Сибири, так и сопредельных с нею территорий.  

Продолжает алтайскую тематику статья Н.А.Тадиной "Этические элементы алтайской свадебной 
обрядности", в которой рассмотрены наиболее характерные элементы этической подструктуры свадьбы 



южных групп алтайцев - алтай-кижи и теленгитов.  
В работе С.Тюхтеневой предпринята попытка выявить на основе собранных ею в 1990-е гг. полевых 

материалов параллели в телеутском и алтайском (алтай-кижи) обрядах встречи традиционного нового года - 
сом jангыртары и jаскы мургуул.  

Завершает сборник любопытная, на мой взгляд, публикация выпускницы кафедры ботаники 
Новокузнецкого пединститута И.В.Челухоевой. На основе проведенного ею анализа впервые была 
предпринята попытка найти ответ на вопрос о причинах относительного генетического и биологического 
благополучия телеутской популяции при достаточно очевидном (а сейчас и доказанном И.В.Челухоевой) 
высоком уровне инбридинга.  

Разумеется, полнота выявления и глубина анализа источников в представленных в сборнике статьях 
различны, не со всеми авторскими мыслями, оценками, выводами, системами доказательств можно 
безоговорочно согласиться. Тем не менее, надеюсь, что все работы с интересом будут встречены 
читателями.  

Д.А.Функ 

Москва, ноябрь 1994 г.  


