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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ЕЗН) 
 

А.В.Бондаренко 
 

Организация комплексных зоогеографических и ботанических исследо-
ваний в особо-охраняемых природных территориях Республики Алтай: 

создание программы поддержки (Проект № 1.3.08) 
 

Полученные научные результаты 
1.По результатам количественных учетов разработана и предложена 

«Модель пространственно-типологической структуры населения дневных 
бабочек, земноводных, пресмыкающихся, птиц и мелких млекопитающих 
Российского Алтая». 

2.Проанализирован видовой состав флоры  и растительный покров, а 
также фауна и показатели численности  самой крупной ООПТ в республике 
Алтай Трансграничной биосферной территории «Алтай». 

3.Разработаны предложения и рекомендации, а также график прове-
дения мероприятий в Министерство природных ресурсов РФ и РА по обосно-
ванию и созданию «Сайлюгемского» государственного природного заповед-
ника (Россия). 

Полученная научно-техническая продукция (примечание: в статье 
приведены публикации только со ссылкой на грант). 

Тиражируемый продукт: 2 монографии, 2 учебных пособия с гри-
фом УМО по «Биологии», 7 учебно-методических комплексов, 5 рабочих 
программ вузовского образования, 1 рабочая программа послевузовского об-
разования.  

Монографии 
1.Ильин В.В., Федоткина Н.В. Сосудистые растения Республики Ал-

тай: Аннотированный конспект флоры /Монография. – Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2008. – 290 с. 

2.Равкин Ю.С., Малков П.Ю. и др. Северо-Восточный Алтай. Жи-
вотный мир и среда (аннотированный атлас) (в печати). 

Учебные пособия 
1.Бубнова Т.В., Бондаренко А.В. Зоология беспозвоночных. Учебное 

пособие с грифом УМО по специальности «Биология». – Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2008. – 103 с. 

2.Бондаренко А.В. Бубнова Т.В., Лабораторно-практические занятия 
по зоологии беспозвоночных. Учебное пособие с грифом УМО по специаль-
ности «Биология». – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 179 с. 

Учебно-методические комплексы 
1.Куриленко Т.К. Физиология (физиология растений): учебно-

методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 
020201 «Биология»). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 94 с. 

2.Куриленко Т.К. Физиология растений: учебно-методический ком-
плекс (для студентов, обучающихся по специальности 050401 «Биология»). – 
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 68 с. 



3.Федоткина Н.В. Луговедение: учебно-методический комплекс (для 
студентов, обучающихся по специальности 110201 «Агрономия»). – Горно-
Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 66 с. 

4.Федоткина Н.В. Ботаника (систематика высших растений): учебно-
методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 
020201 «Биология»). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 75 с. 

5.Федоткина Н.В. Фитоценология: учебно-методический комплекс 
(для студентов, обучающихся по специальности 020201 «Биология»). – Гор-
но-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 104 с. 

6.Федоткина Н.В. Филогения цветковых растений: учебно-
методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 
020201 «Биология»). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 61 с. 

7.Польникова Е.Н. Общая биология: учебно-методический комплекс 
(для студентов, обучающихся по специальности 020201 «Биология»). – Гор-
но-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 168 с. 

Модернизированные программы вузовского и послевузовского 
образования  

1.Федоткина Н.В. Луговедение: рабочая программа по дисциплине 
специализации. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 6 с. 

2.Федоткина Н.В. Ботаника (систематика высших растений): рабочая 
программа. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 8 с. 

3.Куриленко Т.К. Физиология растений: рабочая программа (для 
студентов, обучающихся по специальности 110201.65 «Агрономия». – Горно-
Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 26 с. 

4.Малков Н.П., Малков Ю.П. Общая экология: рабочая программа 
(для студентов географического факультета). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 
2008. – 8 с. 

5.Малков П.Ю., Малков Ю.П. Зоогеография: рабочая программа по 
дисциплине специализации. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 10 с. 

6.Муравьева В.М., Малков Н.П. Программа кандидатского мини-
мума по специальности 03.00.08 «Зоология». – Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ,2008. – 6 с. 

Степень готовности к практическому применению 
1.Накопленный опыт проведения комплексных экспедиционных ис-

следований с участием студентов, аспирантов, сотрудников, что представляет 
ценность для других учреждений и ведомств (ВУЗов и Академий наук).  

2.Результаты проекта используются при организации научных иссле-
дований в различных областях биологии, экологии, биогеографии и охраны 
природы, в том числе за рубежом.  

3.Результаты работы используются в преподавании спецкурсов на 
географическом, биолого-химическом и сельскохозяйственном факультетах 
Горно-Алтайского государственного университета: «Редкие и исчезающие 
виды животных Республики Алтай», «Энтомология», «Зоогеография Алтая», 
«Физиология растений», «Систематика растений», «Ботаника» и других мно-
гочисленных дисциплинах ботанического цикла. 

4.Опубликованные учебные программы (6 шт.) и УМК (6 шт.) целесо-
образно использовать в учебном процессе по специальности 020201 «Биоло-



гия», 020401 «География», 110201 «Агрономия». 
Полученные результаты 
Накопленный опыт проведения международных конференций и ком-

плексных экспедиционных исследований с участием студентов, аспирантов, 
сотрудников, что представляет ценность для других учреждений и ведомств. 
А так же Правительством Республики Алтай, Министерствами, ведомствами, 
организациями, субъектами пограничных регионов, заинтересованными ли-
цами, а также учебными заведениями. Можно использовать при организации 
научных исследований в различных областях биологии, экологии, биогеогра-
фии и охраны природы, в том числе за рубежом. 
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Выявление степени антропогенной трансформации горных геосистем  

Северо-Восточного Алтая. (Проект № 1.1.08) 
 

Приоритет уровня социально-экономического роста и устойчивого 
развития определили цель проводимого исследования - выявление степени 
антропогенной трансформации горных геосистем. 

Исследование направлено на выявление приоритетов в природополь-
зовании и природоохране Северо-Восточного Алтая, для устойчивого жизне-
обеспечения населения  этой территории. 

Концептуально методика базируется на основных принципах ланд-
шафтной индикации степени антропогенной нарушенности геосистем. Еди-
ницу экологического картографирования выбрали исходя из естественной 
морфологической структуры территории, с учетом характеристик основных 
источников негативного воздействия, пространственного распределения и 
интенсивности антропогенной нагрузки. Некоторые ландшафты объединили, 
некоторые детализировали, в результате чего выделили так называемые 
ландшафтно-экологические участки, которые и явились операционной еди-
ницей для экологической оценки территории.  

Согласно разработанной методике, состояние каждого участка оцени-
валось по комплексу индикационных признаков.  

Пятичленная классификация экологических ситуаций [1] позволила 
ранжировать территорию исследования. За условно неизмененную (эталон-
ную) территорию была принята территория Алтайского государственного за-
поведника.  

Таким образом, ситуация в тундровых, альпийских и субальпийских 
сообществах и на крутосклонных глубокорасчлененных скалистых и камени-
сто-осыпныех среднегорьях с кедровыми и кедрово-пихтово-еловыми лесами 
была оценена как удовлетворительная, так как ввиду отсутствия прямого или 
косвенного антропогенного воздействия все показатели свойств ландшафтов 
практически не изменены. По периферии этой территории, по мере уменьше-
ния абсолютных высот и выполаживания, ситуацию можно охарактеризовать 
как конфликтную, так как отмечаются незначительные изменения в ландшаф-
тах. 

Слаборасчлененные пологосклонные низкогорья с кедрово-елово-
пихтовыми, осиново-пихтовыми высокотравными (черневыми) лесами харак-
теризуются напряженной экологической ситуацией, так как были отмечены 
негативные изменения в отдельных ландшафтных компонентах. Это связано с 
тем, что именно здесь расположена основная часть эксплуатируемых лесов, а 



редколесья и незалесенные участки используются как сенокосы и пастбища.  
К лесным, болотно-лесным и луговым эрозионным и эрозионно-

аккумулятивным террасированным и пойменным долинам приурочены ос-
новные населенные пункты исследуемой территории, поэтому экологическую 
ситуацию здесь можно охарактеризовать как критическую. Здесь уже отме-
чаются значительные и слабокомпенсируемые изменения ландшафтов. 

Территорий, характеризуемых кризисной или катастрофической си-
туацией, не выявлено. Однако, можно выделить небольшие участки, где ве-
дется добыча коренного золота, ситуация на которых вызывает особое опасе-
ние. Отработка россыпей связана с перебутированием многих тысяч кубомет-
ров почво-грунтов, приводящим к изменению долинных ландшафтов и значи-
тельным экологическим последствиям. На участках золотодобычи полностью 
нарушены русла малых водотоков, образовались дражные котлованы, а в 
поймах – гребневидные отвалы. 

В результате проведенной работы была составлена карто-схема, ха-
рактеризующая экологическую ситуацию Северо-Восточного Алтая. Прове-
денная типизация территории позволила выявить оптимальные пути сбалан-
сированного природопользования и сохранения горных геосистем, так как для 
каждой из выявленных ситуаций были разработаны рекомендации, учиты-
вающие выявленные особенности территории.  

На территориях конфликтной и напряженной экологической ситуации 
необходимо заменить концентрированную лесную промышленность, бази-
рующуюся на крайне примитивной концепции тотального лесоповала, куль-
турным лесным хозяйством и лесообработкой малых форм. Кроме того, необ-
ходимо интенсифицировать промыслы (создание плантаций), возможно рас-
ширение производства меда. Перспективно развитие небольших фермерских 
хозяйств, желательно равномерно распределенных по территории таежных 
массивов, опирающихся на комплексное использование ресурсов и производ-
ство пушнины, орехов, ягод, лекарственного сырья. При этом должна учиты-
ваться скорость воспроизводства природной среды. Необходимо строго регу-
лировать потоки рекреантов. Для перераспределения потоков отдыхающих 
необходима диверсификация рекреационного комплекса и освоение новых 
перспективных рекреационных территорий.  

Территории с критической ситуацией  нуждаются в реализации целой 
системы природоохранных мероприятий и введении новых экологоориенти-
рованных технологий производства сельхозпродукции.  
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Изучение влияния идеологических ценностей на качество социального 
здоровья населения (на примере Республики Алтай) (Проект № 1.2.08) 

 
Высокий уровень распространения социальных девиаций (алкого-

лизм, наркомания, преступность, безработица и т.д.) в современном россий-
ском обществе вызван не столько, казалось бы, очевидными экономическими 
причинами, сколько идеологическими. Основой социальных эпидемий в Рос-
сии выступает идейно-ценностный кризис, вызванный дискредитацией совет-
ской системы ценностей и распространением идеологического импорта в ви-
де либерально-демократической, рыночной системы ценностей американско-
го образца. Данная идеология  не отвечает социокультурным потребностям 
основной части населения и порождает в системе дезинтеграцию. Кроме того, 
этому способствует распространение идеологических диверсий в виде раз-
личного рода политико-религиозных, культурных и экономических концеп-
ций, ориентирующих граждан России на ценности сомнительного характера.  

Научное объяснение сложившейся духовной ситуации в постсовет-
ской России возможно через понятие «аномии», разработанное Э. Дюркгей-
мом при анализе причин самоубийства и патологических социальных явле-
ний. Французский ученый утверждал, что при хроническом дефиците соци-
альной солидарности, когда в обществе нормативный порядок по тем или 
иным причинам разрушается, тогда социальная система погружается в особое 
патологическое состояние – аномию. Общество в подобном состоянии утра-
чивает твердые мировоззренческие ориентиры и социальные нормы, веру в 
истинность традиционных этических доктрин. Массовый характер приобре-
тают нарушения нравственных и юридических предписаний, размываются 
узы социальной солидарности, исчезает смысл жизни. Причиной данного 
ценностно-нормативного вакуума является крах некогда господствующих 
идеологических систем, традиционных социальных и политических институ-
тов. Э. Дюркгейм отмечал, что это состояние характерно для переходных и 
кризисных периодов в развитии общества, когда традиционные нормы и цен-
ности перестают действовать, а новые еще не установились. «Прежние боги 
стареют или умирают, а новые не родились» [1]. Все это  крайне негативно 
сказывается на моральном и физическом здоровье членов общества.  

Все вышесказанное находит свое подтверждение в результатах со-
циологических исследований, проведенных в Республике Алтай кафедрой 
социологии, политологии и культурологии Горно-Алтайского государствен-
ного университета в 2006-2008 гг.  

Проведенные исследования показали, что идеологический уровень 
общественного сознания современного социума Республики Алтай представ-
ляет собой весьма пеструю и противоречивую картину. В настоящее время 
граждане лишь формально идентифицируют себя с российским обществом, 
предпочитая в качестве референтной группы этническую, религиозно-
конфессиональную, клановую, поселенческую, профессиональную и другие 
принадлежности. На вопрос «Является ли современная Российская Федера-
ция страной с единым (российским) народом?» 55% опрошенных выбрали 



отрицательный ответ, 6% - затруднились ответить и лишь 39% высказались 
положительно. Привлекает внимание анализ мнений респондентов по их на-
ционально-этнической принадлежности, району проживания, полу, возрасту 
и другим критериям. Например, 48% представителей казахского этноса счи-
тают российский народ единым, в то время как у алтайского населения этот 
показатель ниже – 43%. Самый высокий уровень отрицательных ответов у 
представителей русского населения – 59%, они считают, что российский на-
род нельзя назвать единой социальной общностью и лишь 36% высказали 
противоположное мнение.  

Еще одним показателем степени социальной солидарности населения 
Республики Алтай является отношение респондентов к своей гражданской 
принадлежности, что может выступать индикатором степени самоидентифи-
кации опрошенных с российским народом. На вопрос, «Какие чувства Вы 
испытываете при упоминании, что Вы россиянин?» спектр ответов выглядит 
следующим образом: 67% всех респондентов выбрали вариант «гордость», 
12% - «безразличие», 6% - «разочарование», 5% - «обида», 4% - «стыд» и 6% 
- не определились с ответом. При этом, имеются существенные расхождения 
в возрастных и этнических группах. Например, молодежь (15-25 лет) высту-
пила в качестве самой патриотичной части респондентов – 73%, гордятся 
своей гражданской принадлежностью. В зависимости от возраста этот пока-
затель неуклонно падает: 25-45 лет – 66%, 45-60 лет – 59% и, наконец, 60 лет 
и старше – всего 53%. Это можно объяснить тем, что старшее поколение, пе-
режившее в 90-е гг. XX столетия крушение советской системы и соответст-
вующей ей гражданской принадлежности, не смогло переориентироваться на 
новую гражданственность. Кроме того, само понятие «россиянин» было дис-
кредитировано правящей элитой, прежде всего, президентом РФ Ельциным 
Б.Н. В его обращениях к населению страны, в условиях системного кризиса 
государства и общества, понятие «дорогие россияне» звучало как издеватель-
ство и стало ассоциироваться с понятием «совки». По этнической принад-
лежности самый низкий показатель патриотичности у представителей алтай-
ского этноса – 61% гордятся тем, что они россияне, у русских этот процент 
составил – 71%, у казахов – 78%. 

Особый интерес представляет анализ полученных данных в ходе от-
ветов на вопрос: Считаете ли Вы, что современные рыночные отношения 
разъединяют людей? Подавляющее количество респондентов ответило ут-
вердительно (67%), 5% – затруднились ответить и 28% - высказались отрица-
тельно. Обращает на себя внимание расхождение мнений респондентов по 
возрастным группам. Так, наиболее лояльны к современным рыночным от-
ношениям представители молодежи (15-25 лет): согласились с высказывани-
ем – 58%, 4% – затруднились ответить и 37% - высказались отрицательно. 
Наибольший показатель отрицательных высказываний в адрес рыночных от-
ношений в группе (45 – 60 лет): 80%; 15% и 5% соответственно. 

Характерной чертой социальной аномии является «потерянность», 
неопределенность в своем будущем. На вопрос: Уверены ли Вы в завтрашнем 
дне для себя и своих детей? 59% респондентов ответило отрицательно, 9% 
выбрало вариант «отчасти» и, лишь 32% высказали уверенность в «завтраш-
ний день».  



Одним из показателей системы ценностей, их иерархической структу-
ры, в современном российском обществе (на примере населения Республики 
Алтай) выступают результаты, полученные в ходе ответов на вопрос: Сейчас 
говорят, что деньги это самое главное. Лично Вы с этим согласны? Постави-
ли деньги на вершину ценностной пирамиды 51% опрошенных, 40% ответи-
ли на вопрос отрицательно и 9% затруднились ответить.  

Обозначенное выше понимание Э. Дюркгеймом причин распростра-
нения социальной аномии необходимо дополнить разработками Р. Мертона. 
Американский ученый полагал, что в основе аномии находится диспропор-
ция между декларируемыми нормами, ценностями, правилами поведения и 
объективной социальной реальностью. Так, распространяемая в постсовет-
ской России тотальная пропаганда вульгарных гипертрофированных гедони-
стических ценностей и невозможность  достичь рекламируемый в СМИ «эта-
лонный» уровень жизни легальным путем, толкало многих либо на противо-
законные действия, либо погружало в состояние искусственной шизофрении 
или аутизма. Подтверждением этого выступают результаты ответов на во-
прос: Что бы Вы предпочли: 1. Зарабатывать на жизнь достойно (пусть 
скромно); 2. Несмотря на порядочность «делать» деньги? Хотя и большинст-
во респондентов выбрало первый вариант ответа «зарабатывать на жизнь 
достойно (пусть скромно)» (77%), все же явным свидетельством социальной 
патологии выступает тот факт, что практически четверть населения (23%) 
однозначно ориентирована на пренебрежение порядочностью и легальностью 
в своей деятельности. 

Выявленные проблемы обращают внимание на идейно-ценностный 
уровень доминирующей в современной России культуры и соотношение в 
нем морально-нравственного содержания информационно-развлекательной 
продукции, распространяемой посредством СМИ и морально-нравственными 
потребностями российского общества. 

Изменение механизма властвования, обусловленное политическими 
причинами (становление западной формы демократии), стало возможным 
благодаря достижениям научно-технического прогресса. С одной стороны, 
этому способствовало становление новой науки – социальной психологии, 
вобравшей в себя весь опыт особенностей массового сознания и методов воз-
действия на него; с другой стороны, возникли новые технологические сред-
ства - СМИ, способные охватить интенсивной пропагандой огромные массы 
людей одновременно и представляющие собой своеобразную нервную сис-
тему общества. СМИ  не столько информируют, сколько задают общий на-
строй, тонус жизни, ценностно-смысловую ориентацию, выступая главным 
инструментом формирования сознания, чувств и вкусов в обществе.  

Культивируемый стереотип независимости СМИ и декларируемое по 
этой причине наличие информационного разнообразия в обществе опровер-
гается многими учеными, исследующими данную проблематику. В действи-
тельности, при капиталистических отношениях экономически господствую-
щая элита определяет содержательное наполнение СМИ, прикрываясь при 
этом интересами и желаниями общества. Данный вывод нашел свое подтвер-
ждение в результатах социологических исследований. В ходе опроса жителей 
Республики Алтай со всей очевидностью была выявлена противоположность 



между запросами граждан и предложением СМИ. На вопрос: Если бы Вы 
стали главным на телевидении, какие бы передачи запретили, а какие бы вве-
ли? наиболее распространенными ответами были: прекратить пропаганду на-
силия и жестокости, засилье на телевидении передач о криминале («Дежур-
ная часть», «Особо опасен», «ЧП» и т.п.); запретить демонстрацию эротиче-
ских и порнографических сцен. Привлекает внимание то, что достаточно 
большой процент молодежи отрицательно высказались по отношению к раз-
личным реалити-шоу, самым раздражающим из которых, по мнению опро-
шенных, выступает теле-проект «ДОМ-2». Примечательно, что эти передачи 
рассчитаны на молодежную аудиторию и по заверениям представителей 
СМИ являются самыми «рейтинговыми», популярными. Значительная часть 
респондентов негативно отзывается о господстве западной, в особенности 
американской, культуры в отечественных СМИ. Действительно, в сложив-
шейся ситуации Россия, как исторически самостоятельное, уникальное на-
ционально-государственное образование, стоит перед угрозой потери своей 
самобытности в результате подобного идеологического импорта.  

Что касается общественных предпочтений, то на первое место выхо-
дит потребность в пропаганде добра, взаимовыручки, человечности, поря-
дочности и т.п. Кроме того, респонденты достаточно часто отмечали необхо-
димость увеличения количества детских познавательных передач, а вместо 
американских «боевиков» возобновить показ советских фильмов. В целом, по 
мнению опрошенных, в СМИ наблюдается большой дефицит в позитивной 
информации, дающей гражданам чувство уверенности в завтрашнем дне. 
Приведенные выше данные об идеологических предпочтениях подтвержда-
ются ценностными ориентациями населения. Так на вопрос: «Какие идейные 
и морально-нравственные ценности, по Вашему мнению, наиболее важны?» 
респондентам были предложены следующие варианты ответов: справедли-
вость; коллективизм; доброта; государственность; взаимовыручка; предпри-
имчивость; конкуренция; свобода. Лидирующие позиции заняли такие поня-
тия, как: справедливость (82%), доброта (65%), свобода (53%), взаимовыруч-
ка (50 %). 

Таким образом, современная либеральная свобода слова в России вы-
ступает как возможность бесконтрольного информационного насилия над 
массовым сознанием. В информационном обществе утратило свое значение 
представление классиков марксизма о свободе СМИ. К. Маркс считал, что 
свободная печать – это откровенная исповедь народа перед самим собой, а 
чистосердечное признание, как известно, спасительно. Она – духовное зерка-
ло, в котором народ видит самого себя. Она – идеальный мир, который не-
прерывно бьет ключом из реальной действительности и в виде всё возрас-
тающего богатства духа обратно вливается в неё животворящим потоком [2]. 
На этом основании мыслитель полагал, что закон о цензуре невозможен, ибо 
он желает карать не проступки, а мнения. Однако в современных СМИ зачас-
тую происходит искривление этого “зеркала” и навязывание определенных 
мнений. Выход из сложившейся ситуации находится в применении разрабо-
танной в интересах всего общества цензуры. Необходимость этого обуслов-
ливается потребностью сохранения культурного наследия, всего духовного 
богатства России, хранимого не только, и не столько в материально-



опредмеченных артефактах, сколько в сфере сознания, ментальном своеобра-
зии данной культуры. 

В целом анализ полученных результатов исследования подтверждает 
необходимость выработки идеологической системы ценностей, отвечающей 
следующим требованиям: опора на национально-культурные архетипы наро-
дов, проживающих в России; универсальность, отсутствие противоречий ме-
жду этносоциальными культурами; наличие надэтнического, надрелигиозно-
го ценностно-смыслового ядра. Полученные в ходе исследования результаты 
позволяют констатировать господство в общественном сознании социал-
демократических ценностей. 
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Цели и задачи в соответствии с техническим заданием гранта на 

2008 г. 
1 этап (1-2 кв. 2008 г.): 
1.По результатам количественных учетов разработать модель про-

странственно-типологической структуры и организации животного населения 
Российского Алтая (на примере модельных групп). 

2.Разработать предложения и рекомендации в Министерство природ-
ных ресурсов РФ и Республики Алтай по обоснованию создания «Сайлюгем-
ского» государственного природного заповедника (Россия). 

Полученные результаты: По результатам количественных учетов 
разработана и представлена «Модель пространственно-типологической 
структуры населения дневных бабочек, земноводных, пресмыкающихся, 
птиц и мелких млекопитающих». Работы проведены в Северо-Восточном и 
Северном Алтае, включая северные предгорья этих провинций,  а также в 
Центральном и Юго-Восточном Алтае. Показаны изменения плотности насе-
ления, видового богатства, разнообразия и выравненности сообществ, слож-
ности пространственно-типологической структуры населения различных так-
соценов и связь этих отличий с факторами среды. Отмечено значительное 
сходство направлений территориальных изменений населения мелких млеко-
питающих и птиц в исследованных провинциях Алтая и биоты ландшафтов 
суши земного шара в целом в зависимости от физической (территориальной) 
и физиологической сухости.  

Разработаны предложения и рекомендации, а также график проведе-
ния мероприятий в Министерство природных ресурсов РФ и РА по обосно-
ванию и созданию «Сайлюгемского» государственного природного заповед-
ника (Россия). 

2 этап (3-4 кв. 2008 г.): 
1.Собрать полевой материал в Юго-Западной Тыве, Юго-Восточном, 

Центральном и Восточном Алтае, проанализировать, обобщить и выявить 
динамику видового разнообразия.  

2.Осуществить обобщение накопленного материала, сформировать 
электронную базу данных  видового разнообразия (на примере модельных 
групп). 

3.Разработать концепцию функционирования трансграничной био-
сферной территории «Алтай». 

4.Из перечня дополнительной научной, технической, методической и 
другой документации, макетов, моделей и экспериментальных образцов, 



представляемых по окончании работ: создать 2 фотоальбома (электронные 
версии): коллекционный фонд «Зоологического музея», музея «Гербария» 
Горно-Алтайского госуниверситета.  

Полученные результаты: Участниками проведены следующие ком-
плексные полевые исследования в течение весенне-летнего, летнего и позд-
нелетнего периодов времени в 2008 г. по изучению следующих модельных 
групп: Флора и растительность Юго-Западной Тывы и Юго-Восточного Ал-
тая (А.Г. Манеев, Н.В. Федоткина); Булавоусые чешуекрылые Юго-Западной 
Тывы (А.В. Бондаренко, И.И. Дмитриев); Муравьи Центрального Алтая (С.В. 
Чеснокова); Рыбы и булавоусые чешуекрылые насекомые бассейна р. Чу-
лушман, бассейна р. Аргут и Джазатор в Восточном и Юго-Восточном Алтае, 
(Н.П. Малков, Ю.П. Малков, П.Ю. Малков, М.А. Копылов). Авторы разделов 
собрали значительный коллекционный материал по флоре сосудистых расте-
ний и растительном покрову, по фауне и животному населению большей час-
ти ландшафтов Российского Алтая. Определили его в лабораторных условиях 
в ИСиЭЖ СО РАН и ЦСБС СО РАН. Существенно дополнили наиболее пол-
ные на данный момент флористические и фаунистические списки (см. Отчет 
1-2 кв. 2006 г.). Занесли в электронную базу данные (70 вариантов населения) 
по такой модельной группе как булавоусые чешуекрылые Юго-Восточного 
Алтая и Юго-Западной Тывы. 

Авторы гранта разработали концепцию экологически устойчивого 
развития и функционирования Трансграничной биосферной территории «Ал-
тай». 

Из перечня дополнительной научной, технической, методической и 
другой документации, макетов, моделей и экспериментальных образцов, 
представляемых по окончании работ подготовлены: 2 фотоальбома (элек-
тронные версии) - коллекционный фонд «Зоологического музея», музея 
«Гербария» Горно-Алтайского госуниверситета, фильм о Северо-Западной 
Монголии и Юго-Западной Тыве.  
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020201 «Биология»). 

Физиология (физиология растений) 2008 94 с. Горно-Алтайск: 
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10.Куриленко Т.К.   
 

учебно-методический ком-
плекс (для студентов, обу-
чающихся по специальности 
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20.Малков П.Ю., Малков 
Ю.П. 

рабочая программа по дисци-
плине специализации 

Зоогеография 2008 10 с. Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ 

21.Муравьева В.М., Мал-
ков Н.П.  

программа послевузовского 
образования 

Программа кандидатского минимума по 
специальности 03.00.08 «Зоология». 

2008 6 с. Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ 



Комиссия в составе: Председателя Бабина Валерия Геннадьевича, до-
цент, к.и.н., проректора по научной работе ГАГУ и членов комиссии: 

Долговых Виктора Прокопьевича, зам. проректора по НИР ГАГУ, к.ф.-
м.н., доцента 

Чубинидзе Любовь Васильевны, заведующей НИР ГАГУ  
действующая на основании приказа от 25.05.2006 г. № 130 установи-

ла: соответствие научного уровня проведенных исследований и технико-
экономических показателей, обоснованность предлагаемых решений и реко-
мендаций по использованию результатов научно-исследовательской работы, 
соответствие результатов требованиям технического задания. 

Заключение 
В результате 3-х летней работы авторами проекта проанализированы, 

уточнены и впервые приводятся сведения о распространении флоры сосуди-
стых растений и растительному покрову, по фауне и животному населению 
большей части ландшафтов российского Алтая и прилегающих территорий 
Казахстана и Монголии, входящих в состав ТБТ. Выявлены особенности рас-
пределения и основные тренды многовидовых сообществ флоры и раститель-
ности, булавоусых чешуекрылых, муравьев, прямокрылых насекомых, земно-
водных, пресмыкающихся, птиц по высотным поясам и основным ландшафт-
ным выделам. Проанализированы основные тренды изменения фауны и насе-
ления биоразнообразия в связи с деятельностью человека в Северном, Севе-
ро-Восточном, Юго-Восточном, Центральном, Восточном Алтае, Северо-
Западной Монголии, Казахстане и Тыве. На основе чего разработаны 4 про-
граммы и концепции: «Программа сохранения биологического разнообразия 
Республики Алтай. Часть I» /Сост.: Н.П. Малков, А.В. Бондаренко, А.Г. Мане-
ев. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2007. 12 с.; «Программа развития сети особо 
охраняемых природных территорий в Республике Алтай. Часть II» /Сост.: 
Н.П. Малков, А.В. Бондаренко, А.Г. Манеев. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 
2007. 14 с.; «Модель пространственно-типологической структуры и организа-
ции животного населения Российского Алтая (на примере модельных групп)» 
(см. Отчет 1-2 кв. 2008 г.) и «Концептуальная программа экологически устой-
чивого развития трансграничной биосферной территории: Россия, Монголия, 
Казахстан, Китай» /Сост.: А.В. Бондаренко, Н.П. Малков, А.Г. Манеев. Ю.П. 
Малков (рукопись). Членами гранта (более 30 сотрудников, из которых 6 
д.б.н., профессоров, 15 к.б.н., 9 аспирантов и студентов) по теме «Оценка 
биоресурсов трансграничной биосферной территории (ТБТ): Россия, Монго-
лия, Казахстан. Китай» РНП 2.1.1.5218 создан существенный задел (а именно: 
защищено 2 докторские, 2 кандидатские диссертации, пройдено 3 предзащи-
ты кандидатских диссертаций и 2 докторских, опубликовано 63 статьи ВАК в 
4 сборниках: «Вестник Томского госуниверситета: общенаучный периодиче-
ский журнал», «Сибирский экологический журнал», «Евразиатский энтомо-
логический журнал», «Известия Русского географического общества». Опуб-
ликовано: 21 монография, 25 учебных пособий, 29 рабочих программ. Реше-
нием Ученого совета ГОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный универ-
ситет» от 11.11.2006 г. создана лаборатория биомониторинга, руководителем 
которой назначен к.б.н., доцент А.В. Бондаренко. Разработан и функциониру-
ет сайт лаборатории (www.gasu.ru, раздел Лаборатории). Основное назначе-



ние планируемых результатов заключается в углублении интеграции научно-
образовательных потенциалов Горно-Алтайского государственного универси-
тета, Новосибирского государственного университета и других институтов 
Сибирского отделения РАН (ИСиЭЖ СО РАН, ЦСБС СО РАН) и создание ос-
нованной на информационных технологиях (сайт www.gasu.ru) возможности 
открытого доступа ученых, преподавателей, студентов, органов управления, 
широкой общественности к обширным массивам данных по динамике био-
разнообразия и результатам их анализа. 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
по проекту № 5218 
 
 
 
 

«Оценка биоресурсов Трансграничной биосферной территории 
(ТБТ): Россия, Монголия, Казахстан, Китай» 

Запланировано 
на Получено за 

№ Наименование показателя 
2006 
год 

2007
год 

2008 
год 

2006
2008 
годы 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

 
2006
2008 
годы 

1. Программные и дополнительные индикаторы 

1.1. 

Количество публикаций в 
ведущих научных журна-
лах, содержащих результа-
ты исследований научного 
коллектива по проекту (в 
единицах) 12 15 18 45 27 32 34 93 

1.2. 

Программный индикатор 
И1-  Отношение количест-
ва публикаций в ведущих 
научных журналах, содер-
жащих результаты иссле-
дований научного коллек-
тива по проекту, к количе-
ству публикаций, изданных 
в 2005 году, в ведущих 
научных журналах, содер-
жащих результаты иссле-
дований, полученных этим 
коллективом до выполне-
ния проекта                     (в 
процентах) 120 150 180 450 270 320 340 930 

1.3. 

Программный индикатор 
И2 -  Число модернизиро-
ванных и разработанных 
новых учебных программ 
высшего и послевузовского 
профессионального обра- 9 8 5 22 11 12 6 29 



зования (в единицах) 

1.4. 

Индикатор И3 - Количество 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
наук, защищенных в рам-
ках выполнения проекта (е 
единицах) 1 2 1 4 1 2 1 4 

1.5. 

Программный индикатор 
И3 -Количество диссерта-
ций на соискание ученой 
степени доктора наук, за-
щищенных в рамках вы-
полнения проекта (е еди-
ницах) 0 3 1 4 0 2 2 4 

1.6. 

Дополнительный индика-
тор Д1 -Количество подго-
товленных (изданных) 
монографий (в единицах) 7 5 3 15 9 6 6 21 

1.7. 

Дополнительный индика-
тор Д2 -Количество подго-
товленных (изданных) 
учебников, учебных посо-
бий и других учебно-
методических изданий (в 
единицах) 9 1 4 14 11 6 9 26 

1.8. 

Дополнительный индика-
тор Д3 -Количество пла-
нов-проспектов учебников, 
учебных пособий и других 
учебно-методических ма-
териалов (в единицах) 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Научные/научно-технические результаты работ 
2.1. Концепция 0 2 1 3 0 2 1 3 

2.2. Методология                 

2.3. 
Теория (теоретические 
основы, положения)                 

2.4. Метод, способ                 

2.5. 
Закономерность, зависи-
мость 2 1 0 3 2 1 0 3 

2.6. Модель 0 2 1 3 0 2 1 3 

2.7. 
Принцип (правило, гипоте-
за)                 

2.8. 
Научно-методический 
подход                 

2.9. Методика                 

2.10. Базы данных, программы, 1 0 1 2 1 0 1 2 



алгоритмы 

2.11. 
Анализ, обобщение (сбор 
данных) 2 2 1 5 2 2 1 5 

2.12. 
Рекомендации, предложе-
ния 1 0 1 2 1 0 1 2 

2.13. Иные результаты                 

3. Реализация результатов работ в системе образования 

3.1. 
Нормативно-правовые, 
руководящие документы                 

3.2. Учебники                 

3.3. Учебные пособия 9 1 4 14 11 6 9 26 

3.4. Учебные планы                 

3.5. Учебные программы 9 8 5 22 11 12 6 29 

3.6. Учебные дисциплины 9               

3.7. Курсы лекций                 

3.8. Практические занятия                 

3.9. Лабораторные работы                 

3.10. Курсовые работы                 

3.11. Дипломные работы           56   56 

3.12. Другие виды реализации 0 0 2 2 0 0 2 2 

 
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И СОИСПОЛНИТЕЛЙ 
по проекту  РНП 2.1.1.5218 «Оценка биоресурсов Трансграничной 
биосферной территории (ТБТ): Россия, Монголия, Казахстан, Китай» 
№ п/п ФИО Должность 

Ученая степень, ученое 
звание, почетное звание  

Дата 
рождения 

1. Бондаренко А.В. научный руководитель докторант, к.б.н., доцент 05.03.1970 
2. Сергеев М.Г. ведущий научный сотрудник д.б.н., профессор 11.09.1957 
3. Равкин Ю.С. ведущий научный сотрудник д.б.н., профессор, заслужен-

ный деятель науки РФ 
13.03.1937 

4. Харитонов А.Ю.  ведущий научный сотрудник д.б.н., профессор 21.09.1949 
5. Малков Н.П. ведущий научный сотрудник к.б.н., доцент 03.04.1937 
6. Малков Ю.П. ведущий научный сотрудник к.б.н., доцент 11.08.1941 
7. Красноборов И.М. ведущий научный сотрудник д.б.н., профессор 21.04.1931 
8. Манеев А.Г. старший научный сотрудник к.б.н., доцент 30.05.1953 
9. Куриленко Т.К. старший научный сотрудник к.б.н., доцент 03.01.1971 
10. Собчак Р.О. старший научный сотрудник докторант, профессор 01.06.1952 
11. Польникова Е.Н. старший научный сотрудник к.б.н., доцент 11.03.1970 
12. Федоткина Н.В. старший научный сотрудник к.б.н., доцент 30.09.1955 
13. Малков П.Ю. старший научный сотрудник к.б.н., доцент 21.08.1973 
14. Бубнова Т.В. старший научный сотрудник к.б.н., доцент 10.12.1940 
15. Муравьева В.М. старший научный сотрудник к.б.н., доцент 20.02.1939 
16. Долговых С.В. старший научный сотрудник к.б.н., доцент 03.11.1966 
17. Цыбулин С.М.  ведущий научный сотрудник д.б.н. 09.12.1950 
18. Дубатолов В.В. старший научный сотрудник   д.б.н. 02.09.1959 
19. Вознийчук О.П. научный сотрудник аспирант 16.07.1977 
20. Лебедева М.А. научный сотрудник аспирант 04.01.1977 
21. Чеснокова С.В. научный сотрудник аспирант 02.09.1975 
22. Асямова С.М. научный сотрудник аспирант 11.06.1978 
23. Бондаренко М.А. младший научный сотрудник аспирант 16.11.1970 
24. Обухова С.Ю. младший научный сотрудник секретарь деканата ГФ 01.12.1976 
25. Апёнышева И.Н. младший научный сотрудник аспирант 22.07.1980 
26. Ширяева Л.Г. младший научный сотрудник старший лаборант 22.12.1946 



27. Дмитриев И.И. лаборант-исследователь аспирант 30.08.1986 
28. Копылов М.А. лаборант-исследователь аспирант 19.10.1984 
29. Ливанов С.Г. ведущий научный сотрудник докторант 15.06.1959 
30. Манеев Г.А. научный сотрудник аспирант 08.03.1981 
31. Малкова А.Н. научный сотрудник аспирант 13.06.1976 

 
 

Р.О. Собчак  
 

Интеграция дисциплин ботанического цикла в научных исследованиях 
Ведомственная целевая программа “Развитие научного потенциала 

высшей школы (2006–2008 годы)”. (РНП.3.1.1.11088) 

 

Модернизация, проводимая в системе образования, обязывает нахо-
дить новые формы в реализации учебных программ, а также в проведении 
научно-методических и научных исследований студентами, аспирантами, 
докторантами и преподавателями высших учебных заведений.  

Последние годы показывают, что данные о состоянии растений, их со-
обществ, растительных ресурсов и т.д. становятся все более востребованны-
ми (проведение экологических экспертиз, фитомониторинга в местах повы-
шенной антропогенной нагрузки, экологическом прогнозировании и т.д.). 
Этими проблемами занимаются ученые Горно-Алтайского государственного 
университета.  

Нарастание антропогенной нагрузки требует усилить внимание к раз-
работке наиболее оптимальных способов использования природных расти-
тельных ресурсов. Одним из направлений научных изысканий должна быть 
выработана концепция коренного улучшения охраны живой природы, обеспе-
чение надежной защиты всего генофонда флоры. 

Цель работы разработать научно-теоретическую основу по интегра-
ции дисциплин ботанического цикла для проведения исследований с целью 
совершенствования подготовки специалистов высшей квалификации, а также 
для более эффективного внедрения результатов. 

Сохранение генофонда и ценофонда является актуальной задачей для 
Республики  Алтай, имеющей богатейшую флору. Прежде всего, необходимо 
сберегать наиболее уязвимые виды: реликтовые, эндемичные и редкие расте-
ния. Большую роль в решении проблемы охраны растительного мира играют 
Красные книги и электронные базы данных. 

Современные компьютерные технологии и новые программные сред-
ства порождают новые возможности и активно вмешиваются в процесс соз-
дания новых методов, или даже стратегий, обработки ботанических данных. 
Базы данных и информационные системы принадлежат к наиболее важным 
инструментам для обработки естественнонаучных данных. Базы данных это 
своеобразные "архивы" информационных систем, которые представляют со-
бой комплекс инструментов для описания, хранения и поиска больших объе-
мов данных, которые используются приложениями в различных областях 
знаний. 

В зависимости от цели исследования база данных быстро, удобно и 



качественно может подвергаться сортировке, выборке, корректировки. С по-
мощью базы данных проведены таксономический, экологический и биомор-
фологический анализы растений Республики Алтай.  

Традиционные и новые методики обработки ботанических данных в 
компьютерном варианте расширяют представления о возможностях интер-
претации и установлении закономерностей в растительном мире, а также 
многократно повышают производительность научного труда исследователей-
ботаников. 

Большое значение базы данных имеют в учебном процессе высших 
учебных заведений, что повышает качество восприятия оригинального мате-
риала, а также облегчает доступ к сведениям о региональной флоре и способ-
ствуют приобретению навыков у студентов для использования и создания 
компьютерных программ. 

За отчетный период проведено 3 комплексные экспедиции (Северный 
Алтай, Турочакского района и две экспедиции по Юго-Восточному Алтаю). 
Получены новые данные по изучению болотной растительности Турочакского 
района и высокогорной флоры хребта Чихачева. Впервые за последнее деся-
тилетие в Республике Алтай найден редкий вид – горькуша оргадай, обла-
дающей уникальными лекарственными свойствами. В результате экспедиций 
собрано около 1000 листов гербария. Проведены исследования на коллекци-
онных участках Агробиостанции ГАГУ и Ботанического сада РА. Продолжена 
работа по расширению коллекции редких и исчезающих растений и изучению 
морфологических признаков травянистых интродуцентов. Сформированы три 
базы данных анотированный список реликтовых видов Республики Алтай; 2. 
Виртуальный гербарий редких и исчезающих растений включающий 28 видов 
растений (Папина О.Н., Хмелева И.Р., Собчак Р.О.); 3. Охраняемые растения 
Республики Алтай). 

Разработаны методические рекомендации для исследовательской ра-
боты по дисциплинам ботанического цикла студентами, аспирантами, докто-
рантами и преподавателями высших учебных заведений (Астафурова Т.П., 
Бондаренко А.В., Дмитриев И.И., Куриленко Т.К., Лёвкина М.Н., Манеев А.Г., 
Папина О.Н., Польникова Е.Н., Собчак Р.О., Федоткина Н.В., Хмелева И.Р.). 
Разработана концепция коренного улучшения охраны живой природы, обес-
печение надежной защиты генофонда редких растений Республики Алтай 
(Федоткина Н.В.), где обозначены наиболее существенные антропогенные 
факторы, вызывающие трансформацию растительного покрова и предложены 
положения для решения данных экологических проблем. Составлен элек-
тронный фотоальбом «Редкие, и исчезающие виды растений Горного Алтая», 
включающий 100 электронных фотографий (Чернакова О.Н., Федоткина 
Н.В.).  

Базы данных используются в учебном процессе при проведении спец-
курсов и дисциплин специализации, а также при выполнении научных иссле-
дований студентами, аспирантами, преподавателями. Кроме того, материалы 
востребованы в общеобразовательных школах и при просветительской дея-
тельности с населением. 

Сотрудниками гранта за отчетный год представлена 1 докторская дис-
сертация на экспертизу (Собчак Р.О.), защищена одна кандидатская диссерта-



ция (Самойленко З.А.) и две прошли предзащиту (Матросова О.В. и Пац 
Е.Н.). Опубликовано 18 статей в ведущих изданиях, 5 рабочих программ, 11 
учебных пособий. 

Таким образом, полученные результаты соответствуют «Приоритет-
ным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Феде-
рации» («Экология и рациональное природопользование», «Мониторинг ок-
ружающей среды», «Прогнозирование биологических и минеральных ресур-
сов», «Сохранение и восстановление нарушенных земель, ландшафтов и био-
разнообразия»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОССИЙСКИЙ ФОНД  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
С.В. Долговых  

 
Об организации и проведении международной конференции «Биоразно-
образие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: 

настоящее, прошлое, будущее» 
(Проект № 08-04-06090-г) 

 
Международная конференция ”Биоразнообразие, проблемы экологии 

Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее” ор-
ганизованная научным отделом ГОУВПО ”Горно-Алтайский государственный 
университет”, состоялась 22-26 сентября 2008 г. и проходила в Горно-
Алтайском государственном университете (г. Горно-Алтайск, Россия).  

Оргкомитет конференции: 
Бабин В.Г. - кандидат исторических наук, доцент, проректор по науч-

но-исследовательской работе ГОУВПО «Горно-Алтайский государственный 
университет» - председатель Оргкомитета  

Наваанзоч Ц. – кандидат педагогических наук, профессор, проректор 
по научной работе и сотрудничеству Ховдского государственного университе-
та (Монголия) – сопредседатель Оргкомитета 

Долговых С.В. – кандидат биологических наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник научного отдела ГОУВПО ГАГУ, доцент кафедры зоологии, 
экологии и генетики ГОУВПО «Горно-Алтайский государственный универси-
тет» - ответственный редактор 

Лукьяненко В.Н. - к.филол.н., доцент, зав. отделом по международ-
ным связям ГОУВПО ”Горно-Алтайский государственный университет”  

Алейникова В.Н.. – кандидат химических наук, доцент, декан биолого-
химического факультета ГОУВПО «Горно-Алтайский государственный уни-
верситет» 

Бондаренко А.В. – кандидат биологических наук, доцент, профессор 
Российской Академии Естественных Наук, декан географического факультета 
ГОУВПО «Горно-Алтайский государственный университет» 

Конференция организована и проведена Горно-Алтайским государст-
венным университетом в рамках реализации научных мероприятий, финанси-
руемых Российским Фондом Фундаментальных исследований в 2008 году 
(грант 08-04-06090-г).  

В работе конференции приняли участие 275 ученых из России и зару-
бежных стран. Из них 40 человек (15%) - граждане Казахстана, Монголии, 
Азербайджана, Дании, США, Узбекистана (см. табл. 1). Распределение участ-
ников конференции по городам России представлено в таблице 2. Количест-
венный и качественный состав участников конференции представлен в таб-
лице 3. 
Таблица 1 
География участников конференции 



№ 
п/п 

Страна Кол-во 
участни-
ков 

В % 

1. Россия 235 85,45 
2. Казахстан (г. Алматы, г. Павлодар, г. Усть-

Каменогорск) 
16 5,82 

3. Монголия (г. Уланнбаатор, г. Ховд, г. Улистай) 15 5,45 
4. Азербайджан (г. Баку) 5 1,82 
5. Дания (г. Копенгаген) 2 0,73 
6. США (г. Лоуренс) 1 0,36 
7. Узбекистан (г. Самарканд) 1 0,36 

 Всего: 275 100 
 
Таблица 2 
География российских участников конференции 
№ 
п/п 

Города Кол-во 
участ-
ников 

В% № 
п/п 

Города Кол-во 
участников 

В% 

1. Барнаул 18 7,66 16. Томск 9 3,83 
2. Бийск 6 2,55 17. Тюмень 1 0,43 
3. Владивосток 2 0,85 18. Улан-Удэ 5 2,13 
4. Воронеж 1 0,43 19. Уфа 2 0,85 
5. Горно-

Алтайск 
78 33,19 20. Хабаровск 2 0,85 

6. Екатеринбург 16 6,81 21. Чита 2 0,85 
7. Иркутск 11 4,68 22. Якутск  7 2,98 
8. Кемерово 7 2,98 23. Неизв. 

нас. пунк-
ты 

3 1,28 

9. Кызыл 8 3,4  Поселки:    
10. Москва 8 3,4 24. (Арты-

баш) 
4 1,7 

11. Междуреченск 2 0,85 25. (Заповед-
ный) 

1 0,43 

12. Новокузнецк 2 0,85 26. (Малоени-
сейское) 

1 0,43 

13. Новосибирск 32 13,62 27. (Майма) 3 1,28 
14. Санкт-

Петербург 
2 0,85 28. (Чегдо-

мын) 
1 0,43 

15. Ставрополь 1 0,43 Всего: 235 100 
 
Таблица 3 
Количественный и качественный состав участников конференции 
№ 
п/п 

Ученая степень Количество участников В % 



1. Доктора наук, профессора 23 8,36 
2. Кандидаты наук 134 48,73 
3. Без ученой степени 70  25,45 
4. Аспиранты 26 9,45 
5 Студенты 22 8 
 Всего: 275 100 

 
По ведомственной принадлежности наибольшее число участников 

представляли российские и зарубежные высшие учебные заведения – 123 че-
ловека (45%), второе место по численности заняли сотрудники российских и 
зарубежных академий наук 100 (36%), третье место – сотрудники особо охра-
няемых природных территорий – 16 человек (6%), на четвертом месте – ра-
ботники различных региональных научно-исследовательских институтов - 14 
человек (5%). Остальные участники представляли противочумные станции, 
медучреждения, общества с ограниченной ответственностью, школы и цен-
тры довузовской подготовки, музеи, фонды. 

В ходе проведения заседаний конференции было заслушано и обсуж-
дено 173 доклада. Наибольшее число докладов было представлено в секции 
”Проблемы изучения и сохранения животного мира горных территорий” - 53. 
Второе место по числу сообщений заняла секция ”Проблемы экологии гор-
ных территорий. Экологический мониторинг” - 39. На третьем месте – секция 
”Флора и растительность Горного Алтая и сопредельных регионов” – 30 со-
общений. Четвертое место по количеству докладов заняла секция ”Проблемы 
природопользования горных территорий” – 28 докладов, на пятом месте – 
секция ”Интегративная антропология” - 17 докладов, и последнее, шестое 
место по числу сообщения приходится на секцию ”Особо охраняемые терри-
тории и объекты Горного Алтая и сопредельных регионов” - 8.  

При анализе представленных материалов, выяснено, что наибольшее 
число докладов посвящено изучению животного, растительного миров Горно-
го Алтая, проблемам экологии и природопользования, сохранению особо ох-
раняемых объектов этой территории – 88 сообщений (51%). Второе место за-
нимают материалы, посвященные схожим проблемам на других горных тер-
риториях - 41 (24%). Третье место по численности занимают сообщения, по-
священные проблемам изучения и сохранения животных и растений, эколо-
гии и природопользованию, особо охраняемым природным территориям со-
предельных регионов – 38 докладов (22%). Часть докладов – 6 (3%) имеют 
общетеоретическое значение. 

Конференция ”Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и 
сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее” организована по 
инициативе кафедр естественно-научного цикла Горно-Алтайского государст-
венного университета. Аналогичные конференции проводятся в университете 
с 2005 года. В 2006 году участники конференции приняли решение проводить 
такие конференции один раз в два года. Конференция этого года была третей 
по счету, но с расширенным числом зарубежных участников.  

Актуальность заявленной темы не вызывает сомнений. В последние 
десятилетия Горный Алтай, как и все регионы России, переживает бурные 



процессы изменения социально-экономической жизни, которая непосредст-
венно влияет на природную среду и биологические объекты, что правомерно 
находится в центре внимания ученых-биологов. В связи с этим продолжает 
существовать потребность в обмене научными взглядами на данную пробле-
му. 

Общая цель конференции - обсуждение и научный анализ экологиче-
ских, зоологических, ботанических, антропологических, природопользова-
тельских аспектов прошлых, современных и будущих процессов в Горном 
Алтае и в сопредельных регионах. 

В ходе проведения конференции была сделана попытка, обозначить и 
уточнить круг актуальных биологических проблем современного Горного Ал-
тая и других территорий, привлечь внимание ученых к исследованию данной 
проблематики, содействовать активному научному творчеству и профессио-
нальному становлению молодых исследователей, выработать рекомендации 
по практическому осуществлению теоретических предложений. 

На пленарном заседании 23 сентября 2008 г. были следующие высту-
пления. 

1.Табаев Д.И., доктор юридических наук, профессор, председатель по 
вопросам помилования Правительства Республики Алтай (г. Горно-Алтайск) с 
Приветственным словом к участникам конференции от Правительства Рес-
публики Алтай и Государственного Собрания Эл-Курултай Республики Алтай 
и с докладом на тему Юридические основы сохранения природной среды. 

2.Бондаренко А.В., кандидат биологических наук, доцент, профессор 
РАЕН (г. Горно-Алтайск) с докладом Итоги трехлетних исследований лабора-
тории биомониторинга трансграничной биосферной территории ”Алтай”: 
Россия, Монголия, Казахстан, Китай. 

3.Гребенникова Н.С., кандидат филологических наук, профессор, (г. 
Горно-Алтайск) с докладом Культурно-экологический дискурс: человек-
природа-культура.  

4.Долговых С.В., кандидат биологических наук, доцент (г. Горно-
Алтайск) с докладом История, цели и задачи конференции ”Биоразнообразие, 
проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, 
прошлое, будущее”. 

Далее в соответствии с программой участники конференции работали 
по следующим секциям. 

Секция №1. ”Проблемы изучения и сохранения животного мира гор-
ных территорий”. (Руководитель: Долговых С.В., к.б.н., доцент, старший на-
учный сотрудник научного отдела ГОУВПО ”ГАГУ”). 

Секция №2. ”Флора и растительность Горного Алтая и сопредельных 
регионов”. (Руководители: Терехов М.А., Министр природных ресурсов Рес-
публики Алтай, заслуженный лесовод России; Польникова Е.Н., к.б.н., до-
цент, заведующая кафедрой ботаники и фитофизиологии ГОУВПО ”ГАГУ”). 

Секция №3. ”Проблемы экологии горных территорий. Экологический 
мониторинг”. (Руководители: Пузанов А.В., д.б.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе Института Водных и экологических проблем 
СО РАН; Алейникова В.Н., к.х.н., доцент, декан биолого-химического факуль-
тета ГОУВПО ”ГАГУ”). 



Секция №4. ”Интегративная антропология”. (Руководители: Наваан-
зоч Ц., к.п.н., профессор, проректор по научной работе и сотрудничеству 
Ховдского государственного университета (Монголия); Воронков Е.Г., к.б.н., 
доцент, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, анатомии и 
физиологии ГОУВПО ”ГАГУ”). 

Секция №5. ”Проблемы природопользования горных территорий”. 
(Руководители: Бондаренко А.В., к.б.н., доцент, профессор РАЕН, декан гео-
графического факультета ГОУВПО ”ГАГУ”; Сухова М.Г., к.г.н., доцент, до-
цент кафедры геоэкологии и природопользования ГОУВПО ”ГАГУ”). 

Секция №6. ”Особо охраняемые территории и объекты Горного Алтая 
и сопредельных регионов”. (Руководитель: Чухонцева С.В., к.пед.н., замести-
тель директора по научной работе ФГУ ”Алтайский государственный при-
родный заповедник”). 

В докладах участников конференции прозвучали идеи необходимости 
проведения систематических комплексных мониторинговых и профильных 
исследований по зоологическим, ботаническим, экологическим, антрополо-
гическим, природопользовательским изменениям в Горном Алтае и сопре-
дельных регионах. Однако для каждого региона этот процесс имеет свои осо-
бенности, следовательно, действуют общие и специфические факторы, опре-
деляющие направление, степень интенсивности, широту, глубину охвата и 
формы, учитывающие последствия этих процессов. Исследование этих про-
блем выступает комплексной задачей многих биологических наук – зоологии, 
ботаники, химии, природопользовании, экологии, антропологии и т.д. 

Тематическая направленность работы секций, а также характер и со-
держание представленных докладов и сообщений позволяют сделать вывод о 
том, что заявленный в проекте план работы на 2008 год (программа конфе-
ренции) выполнен практически полностью с незначительными и неизбежны-
ми элементами корректировки. Результаты работы конференции нашли отра-
жение в опубликованном сборнике научных материалов. Содержание пред-
ставленных статей в полной мере соответствует общей проблематике конфе-
ренции. 

По итогам конференции приняты соответствующие научно-
теоретические и практические рекомендации, адресованные деятелям науки, 
Правительству Республики Алтай, организациям образования, организациям, 
работающим с молодежью, средствам массовой информации и т.д. В реко-
мендациях центральной идеей проходит мысль о мобилизации и координации 
сил научной общественности на дальнейшее изучение экологических и био-
логических проблем на территории Горного Алтая и сопредельных регионов. 

На основе ранее присланных докладов и сообщений изданы две части 
материалов международной конференции: ”Биоразнообразие, проблемы эко-
логии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, буду-
щее”. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. Ч.1. - 324 с. (Ответственный редактор 
– к.б.н., доц. С.В. Долговых) и ”Биоразнообразие, проблемы экологии Горного 
Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее”. Горно-
Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. Ч.2. - 353 с. (Ответственный редактор – к.б.н., доц. 
С.В. Долговых). Электронный вариант первой и второй частей материалов 
конференции выставлен на сайте ГОУВПО ”Горно-Алтайский университет” 



по адресу: http: //e-gasu/konf/biodiversity/.  
Таким образом, представляется правомерным сделать вывод, что кон-

ференция выполнила поставленные задачи, обозначив очередной этап в ис-
следованиях, посвященных проблемам экологических и биологических про-
цессов, происходящих на территории Горного Алтая и сопредельных регио-
нов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 



 
 

Н.В. Долгова, В.Г. Ушакова  
 

Социально-экологические факторы, влияющие на здоровье населения 
горных территорий (на примере Республики Алтай) 

(Проект № 08-0695880 м/Мл) 
 

В процессе работы в ведущих библиотеках России было изучено 
свыше 300 работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных иссле-
дованию различных аспектов экологических и социальных проблем горных 
территорий. 

Составлен каталог изученных работ по рубрикам: 
1.Общие вопросы экологии горных территорий (250 источников); 
2.Социальные проблемы населения, проживающего на горных терри-

ториях (30 источников); 
3.Экологические проблемы и здоровье населения, проживающего в 

горах (15 источников); 
4.Экологические проблемы некоторых горных территорий, горных 

массивов (5 источников). 
Систематизация литературного материала по вышеуказанным рубри-

кам показала, что:  
1.Наибольший удельный вес в объеме исследований горных террито-

рий занимают работы общего характера, посвященные исследованию эколо-
го-геохимических параметров в системе состояния окружающей среды. Наи-
более важными в этом направлении являются классические работы А.П. Ви-
ноградова, В.В. Ермакова, В.В. Ковальского, М.А. Глазовской и др. 

2.Значительное количество работ в посвящено методическим аспек-
там оценки экологического состояния окружающей среды (методы исследо-
ваний, методические рекомендации, общие подходы к организации исследо-
ваний и интерпретации полученных данных).  

3.Вопросы воздействия индивидуальных химических веществ на здо-
ровье населения довольно полно представлены работами большого числа ис-
следователей. Однако не все авторы учитывают экологический фактор, огра-
ничиваясь исследованиями in vitro (А.П. Авцин, С.Ф. Тютиков, А.О. Войнар, 
А.В. Жолин, М.Г. Коломийцева и др.) 

4.Большое внимание уделяется конкретизации частных проявлений 
тех или иных поллютантов техногенного происхождения, что, несомненно, 
важно для промышленно развитых регионов, источниками загрязнения окру-
жающей среды являются многочисленные производства. 

5.В меньшей степени освещена социальная координата, в системе ме-
дико-гигиенического мониторинга и здоровья населения, проживающего в 
горных регионах.  

6.Практически не освещен вопрос комплексного анализа и оценки 
фактического экологического состояния, отдельно взятой горной страны, не 
рассматриваются критерии и принципы построения комплексного подхода к 



организации экологических исследований с учетом индивидуальности и спе-
цифики проявления природных и техногенных факторов характерных для оп-
ределенной территории. Имеющиеся в научной литературе работы по эколо-
гии конкретных горных стран (Урал, Кавказ и некоторые др.) не многочис-
ленны и, в основном, направлены на исследование техногенных экологиче-
ских воздействий (А.Г. Абдурахманова, З.Э Пухаева, Е.А. Щербакова и др.) и 
проблем рационального природопользования. 

7.Значительно менее изучено воздействие на окружающую среду при-
родных загрязнителей, и еще меньше синергизм природного и антропогенно-
го факторов в развитии экологических ситуаций, что, по-видимому, связано с 
определенными методическими трудностями. 

Обобщающие работы по заявленной теме представлены исследова-
ниями в области экологического зонирования территорий по степени их ток-
сичности для биогеоценозов (Н.А. Богданов, В.А. Алексеенко, Э.К. Буренков, 
М.Ю. Белоцерковский, В.Б. Ильин, Е.П. Янин и др.). 

Кроме того, критический анализ литературных данных показал, что 
основные положения геоэкологических оценок и методологические подходы 
комплексного решения экологических проблем, разработаны и апробированы, 
в основном, на равнинных территориях, как России, так и зарубежных госу-
дарств. Таким образом, горные территории в этом аспекте остаются вне сфе-
ры интересов ведущих специалистов-экологов. В связи с этим первостепен-
ной задачей представляется оценка приемлемости уже имеющихся теорети-
ческих и экспериментальных наработок для целей обеспечения эффективно-
сти комплексного мониторинга горных территорий в сочетании с исследова-
ниями социальных и медико-демографических факторов. 

В области прикладных исследований экологического состояния окру-
жающей природной среды наибольший интерес представляют работы по эко-
логическому зонированию, районированию и ранжированию территорий по 
степени воздействия токсикантов на естественные биоценозы, по экологиче-
скому нормированию и оценке риска воздействия химических веществ на 
различные объекты окружающей природной среды. 

Анализ работ, в которых рассматриваются экологические проблемы 
природного характера, позволил установить, что они играют существенную 
роль в формировании экологической обстановки горных территорий, что обу-
словлено:  

- выраженностью специфики биогеохимии (по сравнению с равнин-
ными территориями), под влиянием которой формируется гидрохимия, хими-
ческая индивидуальность почвенного покрова и растительности, связанная 
непосредственно с локализацией месторождений, рудопроявлений и минера-
лизацией тяжелых металлов; 

- наличием природных биогеохимических барьеров, приводящих к ак-
кумуляции, прежде всего, тяжелых металлов в природных биоценозах, что 
влечет за собой нарушение их естественной миграции, депонирование и кон-
центрирование в различных объектах в количествах токсичных для экоси-
стем; 

- влиянием горных хребтов на глобальную миграцию опасных поллю-
тантов антропогенного происхождения (хлорорганические пестициды, диок-



сины и фураны, полиароматические углеводороды, фенолы, тяжелые металлы 
и т.д.), выражающимся в осаждении этих веществ из воздушных потоков с 
осадками и накоплением в толще ледников, снежного покрова, донных отло-
жений горных рек. Из депонирующих сред химические вещества, мигрируя, 
формируют очаги аномалий с различным уровнем экологической опасности 
для экосистем и отдельных биоценозов. 

Естественно, рассмотренные аспекты воздействия на экологическое 
состояние горных территорий предопределены географическим и климатиче-
ским своеобразием и специфичны для каждой конкретной горной страны. 
Однако, несмотря на это, горные регионы имеют ряд сходных черт, опреде-
ляющих экстремальность условий проживания местного населения, что свя-
зано как с экологическими, так и с социальными проблемами. 

На примере изучения медико-демографической ситуации в Горном 
Алтае (статистический сборник по Республике Алтай 2003-2008 гг.) установ-
лено, что социальный статус населения горных территорий значительно ни-
же, чем населения проживающего на равнине. Это обусловлено отсутствием 
достаточного количества рабочих мест, влекущим рост безработицы. Так, за-
нятость населения в высокогорных районах республики на 15-20 % ниже, чем 
в низкогорных. Население отдаленных горных районов в меньшей степени 
обеспечено медикаментами, витаминами. Рацион его питания менее разнооб-
разен, обеднен свежими овощами и фруктами. У него нет выбора даже в ис-
пользовании питьевой воды: в условиях практически 100% отсутствия цен-
трализованного водоснабжения население пьет природную воду со всеми ее 
химическими составляющими, а в отдаленных горных районах еще и не под-
вергающуюся никакому санитарно-гигиеническому контролю. 

Социальные проблемы населения высокогорных районов республики 
сопряжены с еще более серьезными экологическими. Которые, как и в боль-
шинстве горных стран, имеют как природное, так и антропогенное происхож-
дение.  

Анализ данных многолетнего мониторинга химического загрязнения 
территории Горного Алтая (ежегодные доклады о состоянии окружающей 
природной среды Республики Алтай 2003-2008 гг.) позволил сгруппировать 
ксенобиотики природного и техногенного происхождения по их источникам. 

Из всего спектра загрязнителей по признакам постоянного присутст-
вия в природных объектах и высокого содержания (10-20 ПДК) были выделе-
ны приоритетные загрязнители, в список которых вошли тяжелые металлы 
(природные и техногенные), хлорорганические пестициды, ионы группы азо-
та (NH4

+, NO2
-, NO3

-) фенолы и нефтепродукты. Природные химические за-
грязнители, преимущественно тяжелые металлы, имеют на территории Гор-
ного Алтая четкую локализацию, приуроченную к четырем основным рудным 
районам. Наибольшую экологическую опасность из всех проявляющуюся на 
территории Горного Алтая металлов представляет ртуть (Hg). В ходе выпол-
нения полевых исследований аналитических работ было выявлено, что ртут-
ным киноварным месторождениям, рудопроявлениям и минерализациям со-
путствует таллий (Tl). Его изоконцентраты практически совпадают с террито-
рией наибольшей плотности минералов Hg, достигая максимальных значений 
25,0-30,0 мг/кг в районах цинково-медно-свинцовых проявлений в бассейнах 



рек Песчаная, Чарыш, Шаргайта. В этом случае Tl, наряду с Hg, может быть 
отнесен к опасным природным химическим загрязнителям региона. Кроме 
того, Tl поступает на территорию республики с трансграничным переносом 
выбросов горноперерабатывающих и обогатительных комбинатов Восточного 
Казахстана, на территории которого расположен Змеиногорский рудный мас-
сив с аномальным проявлением Tl. В рудах этого массива концентрация Tl 
колеблется в пределах 0,56-0,80 г/т, и зараженность руд Tl считается регио-
нальной.  

Практически повсеместно в подземных водах и в почвах республики 
присутствует бериллий (Ве). Аномальные концентрации этого элемента за-
фиксированы в почвах Кош-Агачского и Усть-Канского районов. Бериллий 
как и таллий является высокотоксичным элементом, вызывающим онкогенез 
у человека. По результатам проделанной работы написаны тезисы «Экологи-
ческие и социальные факторы, влияющие на здоровье населения горных тер-
риторий (на примере Республики Алтай)», «Пути оптимизации проведения и 
управления экспериментально-теоретическими исследованиями экологиче-
ского состояния горных территорий», подготовлена обзорная статья «Соци-
ально-экологические проблемы горных территорий» для участия в междуна-
родной научной конференции в ГОУ ВПО «МГОУ», г.Москва. 

Полученные в результате работы собственные экспериментальные 
данные в сочетании с литературными позволили определить направления 
дальнейших научных исследований на территории Республики Алтай: 

1.Выявление причин ухудшения социально-демографической ситуа-
ции в регионе и составление перспективного прогноза ее динамики с исполь-
зованием интегральных показателей экологического состояния воды, почвы, 
атмосферного воздуха и социального статуса населения. 

2.Продолжение работ по многолетнему мониторингу загрязнения тер-
ритории Республики Алтай химическими веществами с внедрением оценоч-
ного анализа воздействия техногенного и природного факторов на здоровье 
населения, выбор репрезентативных критериев и адекватных показателей для 
комплексной социально-экологической оценки сложившейся экологической 
ситуации в регионе. 

3. азработка методических подходов к разработке системы природо-
охранных мероприятий и рекомендаций по снижению уровня негативного 
воздействия загрязнения окружающей среды опасными поллютантами на 
здоровье населения. 
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Системный анализ и оценка социально-экономических и природных 
факторов, влияющих на здоровье населения горных территорий  

(на примере Республики Алтай).  
(Проект № 08-06-95684и/Мл) 

 
В период стажировки был собран и обобщен доступный литератур-

ный материал по методологии экологического анализа и интерпретации по-
лученных результатов прикладных исследований в области комплексной 
оценки воздействия социально-экономических и природных экологических 
факторов, влияющих на здоровье населения горных территорий. Полученные 
знания и опыт позволили систематизировать результаты собственных иссле-
дований, оценить их научный уровень и прикладное значение для региона. 

В современных условиях критерием социального и экологического 
благополучия населения, проживающего на горных территориях, является 
уровень его здоровья, обусловленный спецификой, как производственной 
деятельности, так и природным биогеохимическим фактором. 

Производственная деятельность, развитая в пределах горных террито-
рий, достаточно узкопрофильна, ограничена и представлена, преимуществен-
но, горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслями. Обе эти отрас-
ли сопряжены с существенным экологическим воздействием, проявляющим-
ся в нарушении целостности ландшафтов (терриконы, хвостохранилища, 
складирование отходов) и в загрязненности объектов окружающей природ-
ной среды (ОПС) токсичными металлами, как добываемыми в качестве про-
мышленного продукта, так и сопутствующими им. Вследствие этого возни-
кают очаги высоких концентраций поллютантов постоянно и долговременно 
воздействующих на природу и человека. Как правило, в результате этих воз-
действий развиваются патологии и экологически обусловленные заболевания, 
как у взрослого, так и у детского населения. 

Следует особо отметить, что производственная деятельность, разви-
вающаяся в горных регионах, приурочена к промышленным месторождениям 
и оказывает негативное воздействие в пределах их провинций. Такие про-
мышленно значимые провинции специфичны для каждой конкретной терри-
тории и немногочисленны. 

Рудопроявления и минерализации отдельных металлов могут рас-
сматриваться как природные источники этих ксенобиотиков, способные 
формировать очаги устойчивых воздействий на объекты ОПС и человека. 

Критический анализ литературного материала показал, что каждый 
отдельно взятый горный регион обладает ярко-выраженной биогеохимиче-
ской спецификой, которая обусловливает спектр приоритетных, особо опас-
ных для здоровья населения поллютантов и возникающих под их воздействи-
ем патологий. 

Так, в пределах Кавказского горного региона установлена связь онко-
заболеваемости населения Республики Дагестан с высоким содержанием фе-
нола и формальдегида в пределах газопроявлений и залежей газов нефтяного 
ряда (Бугаев, Курбанов, 1977; Абдурахманова, 2006), а также с концентраци-
ей в почве, воде и растительности токсичных для человека кобальта и кад-
мия, которые, мигрируя по трофическим цепям поступают в ткани животных 



и далее в организм человека, где, накапливаясь, способствуют развитию но-
воборазований. 

В отличие от Республики Дагестан на территории Республики Алтай 
превалируют месторождения, рудопроявления и минерализации ртути (Hg). 
Так, в в бассейне р. Чуя расположены Чаган-Узунское и Акташское месторо-
ждения, кроме того, в бассейне р. Сарасы находятся 4 небольших месторож-
дения и около 20 рудопроявлений ртути, приуроченных к Сарасинской зоне 
разломов. В целом природные источники поступления Hg в окружающую 
среду покрывают треть территории Республики Алтай. В условиях Горного 
Алтая ртуть минерализуется в виде киновари, HgS. Среди сопутствующих 
элементов в киновари чаще всего встречаются: Se, Tl, Gа, Ge, Cd, Ag, Sb, As, 
Zn, Au, Cu, Pb, In. Ртуть редкий, сильно токсичный металл, ее кларк в земной 
коре составляет 4,5⋅10-6% (Озерова, 1986). Фоновое содержание Hg в районе 
Чаган-Узунского месторождения варьирует от 3,2⋅10-6 до 6,9⋅10-6% (Оболен-
ский, 1985 г). Региональный ртутный фон Горного Алтая составляет 0,045 
мг/кг (Росляков, 1992). 

Ртуть обладает уникальными экогеохимическими и экотоксическими 
свойствами, что обусловливает специфику ее миграции и трансформации. 
Среди других тяжелых металлов Hg имеет самый высокий показатель пато-
логичности. Она вызывает острые неврологические, легочные, мозговые и 
печеночные нарушения, вызывает хромосомные изменения, являясь природ-
ным мутагеном. 

Средние значения концентрации Hg в почвах за период исследования 
изменялись в диапазоне 0,03282-0,0413 мг/кг, что позволило считать усред-
ненное значение, равное 0,0401 мг/кг, фоновым для значительной части тер-
ритории региона. Наибольшие значения концентрации Hg отмечены для Ула-
ганского района (Акташская ртутная провинция) – 0,0522 мг/кг и Кош-
Агачского (Холзунское месторождение) 0,0518 мг/кг. Распределение Hg в 
почвах обследованных районов Республики Алтай представлено на рис 1. 

Ртуть присутствует в поверхностных водах республики. Практически 
только для этого металла зафиксировано превышение ПДК в р.р. Катунь (2,1-
3,4 ПДК), Урсул (1,5-2,0 ПДК), Чуя (5,0-9,0 ПДК). Концентрация Hg в под-
земных водах значительно выше, чем в поверхностных и превышает ПДК для 
питьевой воды (0,0005 мг/дм3), что характерно для водных источников, кото-
рые в высокогорных районах используются для питьевого водоснабжения. 
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Рис. 1. Распределение ртути в почвах РА. 
 

В процессе исследования выявлено, что ртутным киноварным место-
рождениям, рудопроявлениям и минерализациям сопутствует таллий (Tl). Его 
изоконцентраты практически совпадают с территорией наибольшей плотно-
сти минералов Hg. 

Кроме того, Tl поступает на территорию республики с трансгранич-
ным переносом выбросов горноперерабатывающих и обогатительных комби-
натов Восточного Казахстана, на территории которого расположен Змеино-
горский массив с аномальным проявлением Tl. В рудах массива концентра-
ция этого элемента колеблется в пределах 0,56-0,80 г/т, и зараженность руд Tl 
считается региональной (Иванов, 1966). Таким образом, на территории Гор-
ного Алтая суммируются два источника поступления элемента в объекты 
ОПС – природный и антропогенный (трансграничный), что значительно уве-
личивает его концентрацию. В биоту г. Горно-Алтайска Tl поступает с вы-
бросами предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) при сжи-
гании Кузнецких углей, в золе которых содержание Tl составляет 0,1-0,5 г/т. 
По негативному воздействию на организм (гонадотоксичность (а) и нейро-
токсичность (б)) таллий стоит на первом месте в убывающих рядах токсич-
ных элементов: а) таллий-кадмий-ртуть-мышьяк-барий, мышяк-барий, хром-
некель-цинк; б) таллий-ртуть, свинец-серебро-барий-никель-хром-цинк. По 
воздействию на почки (нефротоксичность) этот элемент занимает третье ме-
сто по в ряду: кадмий-ртуть-таллий, цинк-никель-хром-барий-серебро. 

Практически повсеместно в подземных водах и в почвах республики 
присутствует бериллий (Ве). Аномальные концентрации этого элемента за-
фиксированы в почвах Кош-Агачского и Усть-Канского районов. Бериллий 
как и таллий является высокотоксичным элементом, вызывающим онкогенез 
у человека. 

Факт наличия Hg, Tl, Be объектах ОПС Горного Алтая послужили 
причиной проведения корреляции результатов изучения онкоэпидемиологи-
ческой ситуации в республике с аномальными проявлениями Hg, Tl, и Ве. 
Стандартизированный показатель смертности от новообразований всех лока-
лизаций отчетливо коррелирует с аномальным распределением Hg, Tl в объ-



ектах ОПС, рис. 2,3.  
Аналогичные корреляции установлены для онкозаболеваний трахеи, 

бронхов, легких и печени. Напротив, онкозаболевания крови и лимфы корре-
лируют с повышенными выбросами природного радона и естественной ра-
диоактивностью. Высокое содержание Ве в атмосфере г. Горно-Алтайска 
(0,2-7,0 ПДК) может являться одной из реальных причин высокой онкос-
мертности в городе. 

Что касается других химических загрязнителей, в частности компо-
нентов ракетного топлива и его производных, то сколько-нибудь отчетливо 
выраженных корреляций, отражающих связь ореолов их распространения в 
объектах окружающей природной среды со здоровьем населения нами не вы-
явлено. Эти загрязнители проявляются в высокогорных, малонаселенных 
районах. Благодаря высокой химической активности они быстро трансфор-
мируются и утилизируются. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов высо-
кую токсичность ракетного топлива - несимметричный диметилгидразин 
(НДМГ) и окислителя N2O4 (тертраоксид азота), а также и их метаболитов, в 
особенности нитрозодиметиламина, являющегося выраженным канцероге-
ном. НДМГ и окислитель в виде аэрозолей могут распространяться на значи-
тельные расстояния в направлении преимущественных румбов «розы вет-
ров», характерной для Алтайской горной страны. Оседая, аэрозоли загрязня-
ют поверхностный слой почвы и растения, формируя при хроническом воз-
действии, места «локально-мозаичного» загрязнения территории. Выявление 
и оконтуривание таких мест, превращение их в естественные полигоны целе-
направленного изучения воздействия НДМГ и N2O4 на биообъекты, изучение 
условий их трансформации в природных условиях должно явиться одной из 
первоочередных задач экомониторинга территорий, подверженных воздейст-
вию деятельности ракетно-космических комплексов. 

Таким образом, горные территории в силу природной и производст-
венной специфики сугубо индивидуальны. Здесь проявляются более высокие 
концентрации токсичных элементов, преимущественно тяжелых металлов, а 
также других природных поллютантов, представленных залежами и место-
рождениями. Все это увеличивает риск развития эколого-обусловленных за-
болеваний населения, проживающего в этих регионах.  

Одновременно у коренного населения развиваются адаптационные 
процессы, позволяющие организму приспосабливаться к достаточно экстре-
мальным условиям существования. Однако следует учитывать, что адапта-
ция, как процесс приспособления организма к изменившимся условиям ок-
ружающей природной среды, зависит от временной координаты и связана, в 
основном, с природным химическим загрязнением. 



Рис 2. Распределение стандартизированного показателя онкосмертности 
населения по административным районам Республики Алтай за 1993-1998гг. 
(все локализации) 

 
●    месторождения и проявления ртути 
      - прогнозируемые области наибольшей плотности минералов ртути 



Рис. 3 Наибольшая плотность минералов ртути 
В результате длительного количественно неизменного или слабо вариабель-
ного воздействия одних и тех же химических веществ у организма развивает-
ся приспособленность на основе изменчивости, наследственности и естест-
венного отбора, т.е. формируются новые биохимические, физиологические, 
морфологические и другие адекватные новым условиям существования, ме-
ханизмы, позволяющие популяции существовать в мире воздействия химиче-
ских веществ природного происхождения. Так называемое привыкание к эк-
зогенным воздействиям, свойственном для данной территории (региональ-
ный адаптационный фактор). Такая адаптация организма в целом зависит от 
ряда приспособительно-компенсаторных функций организма. В случае не-
достатка этих резервов может наступить непредсказуемый срыв и полное ис-
чезновение адаптационной способности организма. 
Развитие адаптационных механизмов напрямую связано с социальными про-
блемами. Так, стрессовые ситуации, вызванные ухудшением социальных ус-
ловий (безработица, снижение уровня прожиточного минимума, алкоголизм, 
бедность, заболеваемость), могут резко снизить возможности адаптационной 
приспосабливаемости и привести к демографическому кризису. Не послед-
нюю роль в этом могут играть природные катаклизмы, наиболее масштабно 
проявляющиеся именно в горных регионах (землетрясения, оползни, лавины 
и др.). В силу этого при комплексной оценке экологического состояния гор-
ных территорий и его воздействия на здоровье населения необходимо учиты-
вать социальный фактор.  
Полученные данные и результаты исследований по проекту позволили выра-
ботать ряд методологических подходов к оценке воздействия негативных 
экологических факторов на окружающую среду и здоровье человека, основ-
ными из которых являются: 
- обеспечение комплексных многопрофильных исследований в единых про-
странственно-временных координатах применительно к наиболее напряжен-
ным в экологичеком отношении горным территориям (в пределах региона); 
- внедрение в практику мониторинговых наблюдений систематических ана-
литических исследований для создания оперативной достоверной базы дан-
ных по количественной динамике приоритетных токсичных поллютантов в 
объектах окружающей среды и особенностях их миграции; 
- создание системы оперативного реагирования при оценке экологических 
рисков для регионов с высокой природной и техногенной нагрузкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В.И. Соёнов С.В. Трифанова 
 

Древние и средневековые археологические комплексы  
Чуйской котловины 

(проект № 08-01-61103а/Т) 
 

В отчетный период руководителем и основным исполнителем произ-
водились полевые и кабинетные работы по проекту, согласно заявленному 
плану.  

По первому виду работ в полевой сезон 2008 года подготовлены и 
проведены экспедиционные исследования в Чуйской котловине, расположен-
ном в Кош-Агачском районе Республики Алтай. 

В 10 км к северо-западу от с. Ташанта обследован уникальный мега-
литический комплекс «Чуйский тракт». Объект расположен у федеральной 
автодороги М-52. Географически данное место находится на юго-восточной 
оконечности Чуйской «степи», которая представляет собой довольно ровную 
поверхность, переходящую в 2 км южнее сооружения в невысокие и пологие 
холмы отрогов Сайлюгемского хребта. Мегалитический комплекс «Чуйский 
тракт» расположен на высоте 2 км по балтийской системе высот и состоит из 
уложенных по определенной системе камней, глыб и каменных выкладок. 
Самая большая глыба размерами 5,3х4,5х1,8 м.  

Нами проведено изучение данного мегалитического комплекса: вы-
полнена полуинструментальная съемка плана объекта, осуществлены опреде-
ление горных пород, использованных для возведения сооружения и поиск ме-
стонахождения ближайшего коренного выхода этих пород, а также изучены 
рисунки, выбитые на камнях объекта. 

Горные породы, из которых состоит объект, по всей видимости, пред-
ставлены вулканогено-осадочными отложениями аксайской свиты девонского 
возраста (Д2 aks). Расстояние между камнями, глыбами и выкладками различ-
ное. Представляет интерес совпадение направления из центра объекта с неко-
торыми географическими характеристиками. 

Основная гипотеза по сооружению мегалитического комплекса «Чуй-
ский тракт»: камни принесены ледником, затем расставлены людьми согласно 
их замыслу (или только самые большие камни принесены ледником, а более 
мелкие – привезены людьми во время строительства объекта). Близких по об-
лику скоплений больших камней и выходов подобных коренных пород рядом 
обнаружить не удалось.  

Назначение мегалитического комплекса «Чуйский тракт» могло быть 
многофункциональным. Архитектурные особенности и некоторые географи-
ческие характеристики объекта указывают на его явное календарно-
астрономическое и культовое предназначение. 

Часть петроглифов, выбитых на камнях, относится к бронзовому веку, 
ко II тыс. до н.э., но этот памятник функционировал и позднее, на протяжении 
многих столетий. Ряд наскальных изображений датируются пазырыкским 
временем и средневековьем. 

Мегалитический комплекс «Чуйский тракт» представляет собой 
большую культурно-историческую ценность в силу своей уникальности и 



грандиозности значения: это древнее сооружение содержит в себе много 
тайн, которые ждут разгадки. Окончательное решение вопросов транспорти-
ровки камней и возведения мегалитического комплекса, а также проблем на-
значения и функционирования требует дополнительных комплексных иссле-
дований с привлечением специалистов самых различных областей.  

В 2,5 км к юго-западу от мегалитического комплекса «Чуйский тракт» 
при поиске выходов коренных пород, откуда могли происходить камни объек-
та, была обнаружена интересная каменная выкладка П-образной формы в 
плане. 

На другом обследованном участке – на левом берегу р. Тархата, в 12-
15 км к югу-юго-западу от с. Кош-Агач обнаружены 2 одиночных каменных 
кургана диаметром насыпи соответственно 11 и 12 м; курганный могильник, 
включающий 16 каменных курганов диаметром до 4 м, а также целый ряд 
каменных выкладок диаметром до 3 м.  

В следующем полевом сезоне будут проведены раскопки выкладок и 
курганов на левом берегу р. Тархата. В результате этих исследований решатся 
вопросы о хронологической принадлежности и назначении подобных выкла-
док, распространенных по всей территории Чуйской котловины. Если будет 
подтверждена датировка гунно-сарматским временем тархатинского курган-
ного могильника из 16 курганов, возможно, удастся решить проблему этно-
культурной атрибуции керамических печей Юстыда и определить пути про-
никновения инокультурного населения в позднепазырыкскую среду.  

Таким образом, полученные в 2008 году материалы различны по куль-
турно-хронологической принадлежности. Предварительно они могут быть 
отнесены к археологическим культурам периода бронзы, раннего железа, 
гунно-сарматского времени и средневековья.  

По второму виду работ изучалась опубликованная литература, а также 
археологические коллекции, неопубликованные отчетные материалы и дис-
сертационные работы по теме исследования, хранящиеся в архивах Горно-
Алтайского государственного университета, Алтайского государственного 
университета (г. Барнаул), Института алтаистики им. С.С.Суразакова, Нацио-
нального музея Республики Алтай им. А.В.Анохина, Агентства по культурно-
историческому наследию Республики Алтай.  

По теме проекта опубликована одна научная статья, подготовлены и 
сданы в печать две статьи. О ходе и результатах работ по проекту опублико-
вана в СМИ и размещена в Интернете одна статья. Под руководством В.И. 
Соёнова осуществляется подготовка кандидатской диссертации Е.А. Черепа-
новой по теме «Древние и средневековые археологические комплексы Чуй-
ской котловины: физико-географические закономерности расположения». 

В течение осени производилась обработка материалов полевых работ; 
перебелка полевых чертежей; подготовка текста отчета в отдел полевых ис-
следований Института археологии РАН. 

В начале 2008 г. проводилось обучение сотрудников и участников по-
левых и камеральных работ методике полевых исследований и камеральной 
обработки материалов; проводились инструктажи участников полевых и ка-
меральных работ. В течение года читались лекции в Горно-Алтайском госу-
дарственном университете с использованием результатов исследований по 



проекту руководителем проекта и основным исполнителем. 
Результаты исследований по проекту и ход работ докладывались на 

Региональной научной конференции «Полевые исследования в Верхнем При-
обье и на Алтае 2008 г.» (4-6 декабря, г. Барнаул, Барнаульский государствен-
ный педагогический университет), на Секции археологии ХLII университет-
ской научно-практической конференции (22 апреля, г. Горно-Алтайск, Горно-
Алтайский государственный университет), на заседаниях кафедры археоло-
гии, этнологии и источниковедения Горно-Алтайского государственного уни-
верситета. 

Проведенные по проекту исследования расширили сведения об архео-
логических памятниках Горного Алтая. Полученные результаты позволяют 
наметить планы дальнейших полевых исследований памятников Чуйской кот-
ловины на 2009 год. 
 
 

Е.Е.Ямаева  
 

Наскальные рисунки эпохи средневековья: Уйгуры в Горном Алтае  
(По материалам памятников долины Каракол). 

(проект № 08-01-61106 а/Т) 
 

В наскальном искусстве Горного Алтая рисунки древних уйгуров от-
носятся к разряду мало изученных. Наиболее интересные, с точки зрения 
графического изображения, памятники относятся  исследователями либо к 
периоду кыргызского единодержавия, либо к периоду собственно тюрков. 
Причиной тому, скорее всего, является отсутствие идентифицирующих при-
знаков уйгурского искусства. В качестве типовых признаков искусства  уйгу-
ров признаются, как правило, в декоративном плане – обилие растительного 
узора, в сюжетном плане – наличие такого персонажа как дракон, выполнен-
ного в китайском стиле.  

В 1996 г. мы исследовали ряд наскальных композиций святилища Би-
чикту-Боом Онгудайского района Республики Алтай. Речь идет о рисунке и 
надписи, выполненной темно-синей тушью по желто-красной поверхности. 
Рисунок нарисован на поверхности размером 50х40 см. Он не вошел в книгу 
о святилище Бичикту-Бом (Мартынов, Елин, 2006). Кстати, на этом экране мы 
обнаружили несколько известных рисунков Г.И.Чорос-Гуркина, опубликован-
ных в научных изданиях. Несмотря на то, что стилистические и типовые 
сходства рисунков видны невооруженным глазом, но это надо еще доказать. 

Итак, рисунок представляет собой сцену охоты. На нем изображена 
облавная охота с помощью соколов. На верхнем ярусе четко видно изображе-
ние трех всадников, а на нижнем ярусе – изображения 1 марала, 1 козла, 3 
зайцев и 3 соколов. Все персонажи композиции ориентированы в одну сторо-
ну – слева направо, и все изображены в движении. Каждый из персонажей 
являет собой уникальный неповторимый рисунок, со свойственными ему  
чертами. 

Из антропоморфных фигур в полном виде сохранилась только одна 
фигура, находящаяся в правом углу. Хуже всех сохранилось изображение 



средней фигуры. У него различимы высокая шапка, узкое лицо в профиль, 
круглые глаза, согнутое туловище, характерное для скачущей фигуры. Четко 
видны некоторые линии, в которых угадываются скачущий конь. Неплохо со-
хранилась третья фигура, нарисованная в левом углу. Поэтому есть смысл  
говорить только об этих двух фигурах.  

Всадники. Первый всадник в правом углу держит спину прямо, при-
держивает коня за поводок и натягивает лук на ходу. Второй всадник в левом 
углу пустил коня вскачь, чуть откинувшись назад, держит в руках длинный 
предмет (?). На одной из фигур надета шапка типа берета, поля которой ук-
рашены полоской с вертикальными линиями. Головной убор и лицо второй 
фигуры вообще не сохранилось. На обеих фигурах надеты легкие, широкопо-
лые, ниже колен халаты или платья. Края одежды окантованы полосками – 
косыми и зигзагообразными; косые линии окантовки аналогичны узору шап-
ки. Одежда имеет широкие рукава, которые, начиная от локтя, постепенно, к 
кистям рук зауживаются. Изящные, чуть развевающие от быстрого бега коня 
линии одежды говорят о том, что одежда сшита из легкого, возможно, шелко-
вого материала. На талии она перетянута узким, возможно, кожаным поясом. 
К поясу прикреплен предмет типа колчана. Горлышко колчана, очевидно, бо-
гато орнаментировано; на нем видны маленький кружочек и крест. Колчан 
постепенно расширяется к низу. Под халатом или платьем  нарисованы  ши-
рокие шальвары, стянутые ремешком у щиколотки. Геометрическими линия-
ми подчеркивается богатая орнаментация ткани шальвар. Обувь такая очень 
изящная, не загнутая носками вверх, напоминают на первый взгляд средне-
азиатские ичиги. Фигура в правом углу натягивает лук. Стрела имеет пра-
вильной треугольной формы наконечник. Таким образом, на антропоморфных 
фигурах зафиксированы две формы шапки: одна – типа берета с загнутыми 
орнаментированными (косыми линиями) краями, другая – типа высокого ор-
наментированного, с перетянутыми украшениями тюрбана или конусообраз-
ной шапки.  

Кони. Кони также красиво украшены и ухожены, как их хозяева. Пре-
жде всего аккуратно уложены грива и челка. Они настолько ровно подстри-
жены или заплетены, так, что кажется, на них есть нагривенник. Трудно ска-
зать, как убраны хвосты коней. Судя по рисунку коня в левом углу, хвост у 
него выглядит аккуратно, нарисован с помощью трех коротких полукруглых 
линий, что свидетельствует о том, что он подстрижен. Относительно седла 
можно сказать следующее. Потник имеет не квадратную форму, как он бывает 
у современных алтайцев, а с округлыми краями. Кроме того, на нем имеются 
непонятные линии (орнамент седел? что-то другое?). Примечательной явля-
ется лука седла. В отличие от луки седла современных алтайцев, седло имеет 
небольшой выступ вперед, сделанный для удобства всадника, чтобы он мог 
держаться за него. Относительно породы коней можно сказать то, что они оп-
ределенно породистые. Наиболее примечательным элементом в изображении 
коней являются глаза – они напоминают половину миндаля, нарезанного по-
перек, т.е. треугольник. Глаза, безусловно, могут быть идентифицирующим 
признаком. Таким же признаком являются ноги. У второго коня нарисовано 
три ноги – две передние, каждый из которых нарисован тщательно, и две зад-
ние нарисованные вместе. Ноги у коней очень длинные и тонкие. Такие же 



изящные шеи.  
Животные. Все животные, находящиеся в стремительном беге, нари-

сованы очень выразительно, каждый из них индивидуален и неповторим. Ко-
зел, несмотря на то, что нарисован схематично, имеет замечательной рог – 
наполовину он заполнен косыми линиями, наполовину – зигзагообразными. У 
марала нарисованы половина туловища и рога. Выразительная линия минда-
левидных (также наполовину, как у коня) глаз резко выступают на прямом 
профиле лица. Другой характерной деталью рисунка является почти тре-
угольная морда животного. Два ответвления рога выдвинуты вперед, почти 
параллельно нижней линии треугольника. Следующей, на наш взгляд, харак-
терной деталью рисунка является обозначение границ шеи двумя дугами и 
заполнение этого пространства почти параллельными линиями. Две тонкие 
передние ноги животного изображены параллельно линиям рогов.  

Самой примечательной частью композиции являются 3 сокола, пре-
следующие 3 зайцев. Каждая линия этих птиц неповторима и в общей слож-
ности они составляют изображения соколов удивительной красоты. Иденти-
фицирующим (датирующим) признаком может стать манера изображения 
кончиков крыльев – крылья заполнены прямыми линиями (то параллельными, 
то ромбиком, крест-накрест), а концы их можно сравнить с развевающимися, 
привязанными к хвосту ленточками. Мягкий пушок  на брюшке птиц обозна-
чен полукруглыми линиями. На фоне прекрасных изображений соколов ри-
сунки трех зайцев вряд ли можно считать красивыми. На туловище среднего 
зайца имеется полоска из двух зигзагов. На одном из зайцев обозначен акку-
ратненький, круглый хвостик. Выразительно нарисованы длинные уши, кото-
рые, словно трепещут от бега.  

Уйгурский рисунок из Бичикту-Бома представляет собой удивитель-
ное явление в наскальком искусстве Горного Алтая. Самым характерным при-
знаком рисунков уйгуров, пожалуй, следует назвать тщательное выполнение 
всех деталей композиции. Рассматриваемый нами рисунок  почему-то не был 
зафиксирован Г.И.Чорос-Гуркиным, хотя он срисовал очень точно все другие 
фигуры, расположенные поблизости. Надо сказать, что антропоморфная фи-
гура со сходным стилем изображения и элементами был обнаружен нами в 
местности Талда, что поблизости памятника Тыныскайак (Алкы-Таш). Удиви-
тельно, но рядом с этой фигурой имеется изображение зверя, напоминающего 
слона.  

Вряд ли данный рисунок можно отнести к какой-нибудь другой древ-
ней культуре, кроме уйгурской. В пользу нашего утверждения служит матери-
ал о каменных изваяниях. 

О каменных изваяниях уйгурского периода в Туве Н.А.Сердобов пи-
шет следующее: «Изваяния уйгурского времени, как и тюркского, обращены 
на восток, но в отличие от последних не имеют ритуальных оградок, характе-
ризуются более тщательным исполнением и прорисовкой деталей, Узкогор-
лые сосуды поддерживаются двумя руками» (Сердобов, с. 93). По положению 
рук (1. держат сосуд двумя руками; 2. пальцы рук или руки направлены друг к 
другу) и по форме сосуда (сосуды, в самом деле, узкогорлые - с узким, удли-
ненным горлышком и высоким поддоном) мы выделили ряд каменных извая-
ний в каталоге В.Д.Кубарева в один тип, который условно обозначили как уй-



гурский – Кеме-Кечу (с.41), Кеме-Кечу (с.43), Кеме-Кечу (с.45), Юстыд (с.61), 
Ак-Товурак (с. 65), Теребеты (с.93),Тая (с. 150), Тая (с.153), Ногооннуур, За-
падная Монголия (с.171). Из них еще раз выделили три изваяния из Кеме-
Кечу. На двух изваяниях запечатлены мужчины с одинаковыми головными 
уборами, напоминающими чалму (сс. 41, 45), причем только у одного из них 
имеется узкогорлый сосуд, который он держит двумя руками, а у другого со-
суда нет, но имеются две линии вокруг шеи, внешне напоминающие кайму 
одежды или ожерелье (последнее более вероятно). Этот своеобразный голов-
ной убор, зафиксированный на каменных изваяниях, совершенно идентичен 
головному убору всадника из рассматриваемого нами уйгурского рисунка. На 
третьем каменном изваянии изображен человек с ожерельем на шее, при этом 
тщательно вырисованы отверстия на пластинках, составляющих украшение. 
В аспекте уйгурской проблемы можно интерпретировать интересные находки, 
сделанные Ямаевой Е.Е. в Онгудайском районе (Ямаева, 2003). Таковым яв-
ляется каменное изваяние, на котором запечатлен человек с ожерельем на 
шее, при этом, как и на изваянии в Кеме-Кечу, ожерелье представляет собой 
массивную цепь. Это каменное изваяние, рядом с которым нет каменной ог-
радки, очевидно, принадлежит уйгурам. Подобные изваяния с ожерельем ча-
ще всего встречаются в Синьзцян-Уйгурском АО КНР. 

Уйгурская надпись не была прорисована по той причине, что техниче-
ски невозможно было это сделать. Прорисовка букв от руки казалась тогда не 
совсем удачной мыслью, так как хотелось максимально точно передать буквы. 
Поэтому по просьбе автора была сделана видеосьемка рисунка и надписи со-
трудниками ГТРК «Горный Алтай». Позже, однако, обнаружилось, что работ-
ники компании ГТРК «Горный Алтай» не сохранили надпись. От надписи на 
пленке осталось несколько букв. В следующий раз, когда автор статьи прие-
хала, вооружившись видеокамерой, обнаружилось, что скала с рисунком рас-
кололась и упала. Рисунки и надпись в настоящее время утрачены навсегда. В 
том, что надпись была уйгурской, нет никакого сомнения. Аналогичная над-
пись фигурирует на Яломанском рисунке, опубликованном Тишкиным (Тиш-
кин, с.6). 

В ходе дальнейших изучений петроглифов и письменности могут 
быть найдены новые интересные памятники. Что касается смежных, этногра-
фических исследований, надо, для начала, четко разграничить этнические 
компоненты теле и хойху (уйгуры), затем рассматривать проблему в призме 
этногенеза современных алтайцев. Очень интересными могут быть исследо-
вания данной темы в области фольклористики и религиозного мировоззрения. 
В своем исследования алтайского героического эпоса в свое время мы указы-
вали на то, что монументальный эпос «Янгар» имеет первооснове именно 
уйгурской вариант сказки о брате и сестре, а затем уже он как бы украсился 
монголо-ойратскими декорациями. Наши исследования показали, что изуче-
ние уйгурского периода в истории Горного Алтая  может быть перспективным 
и иметь хорошие результаты. 
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В.С.Стародубцева  
 

Применение имитационной динамической модели в исследовании нало-
гового потенциала региона с учетом теневой экономики 

(на примере Республики Алтай) (Проект № 08-02-61201 а/Т) 
 

В ходе проведенного исследования по заявленной теме первого этапа 
(2008 год) проведены предварительные эксперименты, которые показали ра-
ботоспособность имитационной динамической модели экономики региона.  

Балансовая нормативная динамическая модель экономики региона со-
держит описание следующих экономических агентов: трех секторов произ-
водства, домашних хозяйств, региональной банковской системы, Правитель-
ства региона и рынков продукции с учетом теневого оборота.  

Разработана модифицированная модель, описывающая потенциал 
увеличения налогооблагаемой базы региона при снижении налоговых ставок 
и расширения объектов налогообложения с учетом теневой экономики. Разра-
ботаны параметры модели, идентифицированные по статистическим данным. 
В качестве определяющих производственных секторов экономики Республи-
ки Алтай  использованы следующие отрасли: отрасли сельского хозяйства и 
деревообработки, отрасли пищевой и легкой  промышленности, отрасли ус-
луг, в частности, туристические.   

Трехсекторная нормативная балансовая динамическая модель учиты-
вает налогообложение и теневой оборот. Динамика материальных и финансо-
вых балансов в модели задана изменением запасов продуктов, факторов про-
изводства и денег у выделенных экономических агентов. В качестве регио-
нальных экономических агентов рассмотрены: Правительство регионаG, сек-
торы производства X, Y, Z, региональная банковская система В, домашние 
хозяйства Н, внешние потребители и поставщики О, торговый посредник Т. 
Отрасли экономики Республики Алтай разделены на следующие сектора: сек-
тор X, как комплекс сельскохозяйственных и туристических отраслей, сектор 
Y, как комплекс научно-промышленных отраслей, включающий пищевую 
промышленность, науку, образование, сектор Z, как комплекс инфраструктур-



ных отраслей, включающий строительство, транспорт и связь.  
Идентификация параметров модели произведена за счет сравнения 

полученных при расчетах на модели временных рядов макропоказателей эко-
номики региона соответствующими статистическими временными рядами. 
Численные эксперименты с моделью показали ее работоспособность, как в 
целом, так и ее отдельных частей, что позволит использовать данную модель 
и в дальнейшей работе. На основе проведенных расчетов установлено, что 
"теневой" оборот в инфраструктурном секторе  Z стимулирует увеличение 
выпуска за счет снижения налогового бремени. Следовательно, для обеспече-
ния уменьшением доли "теневого" оборота в этом секторе важно снизить уро-
вень его налогообложения. Численные эксперименты с идентифицированной 
моделью региональной экономики показали, что динамика макропоказателей 
экономики Республики Алтай существенно зависит от политики, проводимой 
Правительством региона.   

После определения внешних параметров модели по статистическим 
данным Республики Алтай, проверена работоспособность модели в использо-
вании имитационных экспериментов по определению влияния изменения на-
логовых ставок на соответствующие базы налогообложения для каждого из 
экономических агентов. 
 
 

Л.И. Суртаева, Н.А. Тадина  
 

Сельскохозяйственный туризм и пути интеграции этнокультурного на-
следия в инфраструктуру Республики Алтай 

(проект № 08-02-61202а/Т) 
 

В течение 2008 года – первого года работы над проектом научной 
группой, возглавляемой Л.И. Суртаевой, в количестве 5 исполнителей (4 ос-
новных и 1привлеченного) было проведено исследование специфики разви-
тия туризма и его перспектив, результаты которого были представлены в 
докладах Л.И. Суртаевой, Н.А. Тадиной, Т.С. Ябыштаева на 7 научных кон-
ференциях. Всего опубликовано 5 статей и 4 статьи находятся в печати.  

В результате научной работы по проекту нами было выявлено, что 
популярными для туристов являются предгорные районы по р. Катуни − 
Майминский, Чемальский, Шебалинский, Онгудайский районы, вдоль Чуй-
ского тракта как основной дорожной магистрали. Туризм придал региону 
большую популярность еще с 1930-х гг. в селе Чемал, известного курортным 
местом – «Дом отдыха ВЦИК СССР», построенного под руководством Ека-
терины Ивановны Лорберг – жены М.И. Калинина. Полученные фактические 
данные по теме проекта говорят о том, что в советский период в Горном Ал-
тае действовало 4 профсоюзных турбазы, а теперь около 200 частных как 
крупных, так и рядовых турбаз. В окрестностях с. Чемал открыты турбазы – 
«Ареда», «Берель», «Каменный остров», «Марьин остров», «Красные купола» 
и пр. Если в 2000 г. их посетило около 100 тысяч человек, то к 2008 г. это 
число увеличилось в три раза.  



Сегодня наша республика остается дотационным регионом, поэтому в 
условиях поиска инвестиций в экономику делается акцент на создание сферы 
туризма. Для успеха этого нужен качественный социально-экономический 
анализ (мониторинг), в результате которого будут определены благоприят-
ные для сельхозтуризма зоны и пути интеграции в туристско-рекреационную 
сферу республики. В научной работе предусматривается комплексный под-
ход в области социологии, экономики, этнографии, с использованием количе-
ственных (стандартизированные опросы, контент-анализ) и качественных 
(глубинное интервью, фокус-группы) методов, позволяющих собрать массо-
вый материал по изучаемым проблемам темы. 

Сама жизнь, с ее особенностями преходящих изменений, подводит к 
тому, что постепенно туризм становится одним из наиболее динамично раз-
вивающихся отраслей экономики, как во всем мире, так и в России. Полити-
ка, проводимая в Республике Алтай, направлена на развитие туризма как со-
циально-экономической отрасли, способной поднять бюджет региона и соз-
давать новые рабочие места, улучшать качество жизни населения. Одной из 
особенностей развития индустрии туризма является стимулирование сопут-
ствующих секторов экономики, в том числе, сельского хозяйства.  

Для общеэкономического подъема Республики Алтай сформировался 
ряд объективных предпосылок, обоснованных федеральной и местной поли-
тикой развития туризма [http://www.altai-republic.com/modules]. В рамках 
планирования долгосрочного развития региона к приоритетам отнесены  ту-
ризм, сельское хозяйство, инновации в международном сотрудничестве. В 
этой связи уже в ближайшие годы планируется серьезная модернизация ин-
фраструктуры и транспортной схемы, включающей строительство современ-
ного аэропорта, расширение дорожного полотна Чуйского тракта как основ-
ной трассы, а также повышение надежности энергосистемы и продолжение 
газификации региона. 

В качестве брэнда местного масштаба намечено развитие нескольких 
перспективных туристских территорий: «Нижняя Катунь» – Майминский и 
Чемальский районы, «Верхняя Катунь» – Усть-Коксинский район» в верховь-
ях р. Катуни, «Север республики» – Чойский и Турачакский районы в окре-
стностях Телецкого озера и верховий р. Бии. Создаются еще две рекреацион-
ных зоны по среднему течению р. Катуни в Онгудайском районе и комплекс 
«Ак-туру» в Кош-Агачском районе. 

Сегодня туризм в республике еще не приобрел отдельную специали-
зацию, хотя такая тенденция наблюдается. В современных условиях глобали-
зации экономики, стирании этнокультурных границ и коммерциализации 
культуры появляется угроза исчезновения немногочисленных народов и их 
языков, центров из зарождения и распространения их культур. Как подтвер-
ждает опыт развития этнокультурного туризма, выступающего одним из наи-
более эффективных способов расширения взаимодействий представителей 
разных культур и народов, этот вид туризма особенно популярен среди мало-
численных народов, неизбежно подвергающихся ассимиляции в иноэтниче-
ской среде. С другой стороны, развитие этнокультурного туризма влечет к 
знакомству с другой неизвестной, или малоизвестной культурой.  

Наши народы – алтайцы как титульный этнос республики, русские 



как этническое большинство, казахи как самая крупная диаспора и другие 
находятся в состоянии перехода к новой жизни, ориентированной на инте-
грацию с туристической деятельностью. Это изменение социокультурной си-
туации всех сторон российского общества объясняется сменой ценностных 
установок, восприятием поведенческих установок Запада, появлением новых 
информационных установок, а в ответ на эти обстоятельства происходит воз-
врат к старинным национальным традициям.  

Новое понимание культуры в общественном развитии и осознание не-
обходимости сохранения культурного многообразия расширяет перспективы 
этнокультурного туризма. Для специалистов и вовлекаемое в туристское об-
служивание местного населения – это источник занятости, активный фактор 
регионального развития. Для функционирования объектов и мероприятий 
этнической культуры туризм выступает гарантом сохранности и наполняемо-
сти научных исследований. Для гостей этнокультурный туризм выступает 
притягательной сферой общения, способом прямого вхождения в другую 
культуру, импульсом к взаимообогащению и взаимоуважению представите-
лей различных культур, встречаемых в нашей республике. 

Согласно выявленной нами периодизации развития туризма в регио-
не, в 1990-е гг. в Республике Алтай начинается новый этап развития туризма. 
Чемальский и Онгудайский районы выступают центром сельского туризма, 
называемого «зеленым туризмом». Природно-хозяйственный парк «Чуй-
оозы» предлагает туристам поучаствовать в приготовлении национальных 
блюд: суп «кочо», печенья «борсок», молочного напитка «чеген»; познако-
миться с технологией изготовления алтайского сыра «курут». Среди актив-
ных видов отдыха, которые могут быть предложены туристам в наших при-
родных условиях, может быть посещение исторических мест (петроглифы, 
древние курганы, памятники). Было выявлено, что существует тенденция к 
тому, что крестьянские хозяйства используют земельные участки для разви-
тия туризма, пользуясь льготным налогообложением в отношении земельно-
го налога.  

Путем социологического опроса населения был собран массовый ма-
териал о потребностях туристов и изменениях их предпочтений в сельской 
местности. Поскольку туризм становится элементом массовой культуры, мы 
полагаем, что заметное влияние на выбор маршрута оказывает мода и рекла-
ма. На современном этапе важнейшим фактором развития туризма является 
информационный. Туристско-рекреационный историко-культурный потенци-
ал региона богат и достаточно интересен, познавателен и информативен. С 
целью создания туристического продукта этнокультурное наследие обладает 
большой значимостью и может быть использовано в организации досуга.  

Усложнение сферы отдыха потребовало проведение глубоких науч-
ных исследований. Впервые нами выявлено, что этнокультурное наследие 
региона приобретает выражение в сувенирах и музеях. Можно проследить 
специализацию техники изготовления сувениров по районам: войлочные ков-
ры с характерным красочным орнаментом из Кош-Агачского р-на, берестя-
ные поделки и сосуды из Турачакского, Чойского или Майминского р-нов, 
картины из соломки из Усть-Коксинского р-на, шаманские принадлежности 
из Шебалинского и Онгудайского р-нов.  



У туристов активным спросом пользуются изображение куклы в на-
циональной одежде, карты региона с обозначением туристических мест, по-
литических символов герба, флага Республики Алтай в виде настольных или 
настенных сувениров из камня, кости или дерева. Мы изучали следующие 
объекты этнокультурного туризма: Центр развития народных художествен-
ных промыслов (г. Горно-Алтайск), Алтайский культурный центр (с. Чемал), 
Музей русской куклы и мастер-класс (с. Чепош). Другой объект досуга тури-
стов – Музеи  сельские, школьные, краевые, начинают приобретать большую 
популярность в регионе. Среди постоянно увеличивающегося числа видов и 
форм туризма этнокультурный туризм может занять ведущее место в Горном 
Алтае. 

Изучение темы проекта представляет практическую значимость в 
учебном процессе. По результатам поведенных исследований разработан 
спецкурс «Природно-хозяйственные парки и этнологический туризм» для 
студентов получающих ДОП по зеленому туризму.  

Подготовлены рекомендации для управленческих и общественных 
структур Республики Алтай, позволяющие разработать программу помощи 
объектам сельскохозяйственного туризма и единый проект музеефикации 
памятников природы, археологии, этнографии региона для развития этно-
культурного туризма.  

Результаты изучения темы позволяют определить актуальность функ-
ционирования туризма как нового направления в экономике республики. 
Специфика нашего региона проявляется в том, что в качестве базовой отрас-
ли развития туризма выступает сельское хозяйство. Собранные нами сведе-
ния рассматриваются в качестве базовых для дальнейшего исследования по 
проекту. 

Основной задачей научной работы в 2009 г. будет социально-
экономическое исследование туристических зон во взаимосвязи природно-
хозяйственных ресурсов и этнокультурного наследия народов Алтая. 

- будет выявлена взаимосвязь традиционных этнокультурных районов 
туризма и природно-хозяйственных зон, формирующих специфику сельско-
хозяйственного туризма;  

- будет определена современная стратегия развития туризма с учетом 
геополитических и социально-экономических особенностей региона, осно-
ванная на создание международного туристского кластера Республики Алтай  

- будет проанализирован опыт соседних регионов (Алтайский край, 
Кемеровская область) в сфере развития сельхоз туризма;  

- будет выявлена тенденция развития сельскохозяйственного туризма 
в современных условиях глобализации экономики, стирании этнокультурных 
границ и коммерциализации культуры. 
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А.В. Глотко  
 

Теория формирования конкурентоспособных кластеров на Алтае 
 

Развитие интеграционных процессов в АПК, развитие инновационных 
процессов и НИОКР, интеграция Российской экономики в мировую экономи-
ческую систему обуславливают формирование кластеров в масштабах регио-
нов либо на основе межрегиональной координации действий экономических 
субъектов. 

Кластер, мы определяем как географически очерченную концентра-
цию поставщиков, производителей, потребителей, инфраструктуры с актив-
ными каналами для предпринимательских сделок, диалога и взаимодействия, 
основанную на учете положительных синергетических эффектов региональ-
ной агломерации [1, с. 158]. Главными элементами агропромышленного кла-
стера на уровне региона выступают соподчиненные между собой центры (яд-



ра). Экономическое ядро в регионах представляет совокупность «полюсов 
роста». 

Модель кластерного развития, основанная на реализации конкурент-
ных преимуществ географически сконцентрированной группы предприятий, 
предполагает выделение следующих элементов: 

- ядра (одного или нескольких), где сосредоточены основные конку-
рентные преимущества кластерной модели; 

- периферии – профильного производства достаточной концентрации, 
расположенного на одной территории, реализующего конкурентные преиму-
щества кластерной модели; 

- оболочки – сопутствующей инфраструктуры, способствующей реа-
лизации конкурентных преимуществ кластерной модели. 

Ядро в структуре агропромышленного кластера обычно представлено 
крупным промышленным предприятием, которое своей эффективной дея-
тельностью доказало перспективы развития конкретной отрасли. Вокруг ядра 
расположены обеспечивающие средние и мелкие предприятия, сеть постав-
щиков и инфраструктура. 

Территории регионального экономического пространства, где нахо-
дятся предприятия АПК, выступают в качестве полюсов концентрации фак-
торов производства и капитала, обеспечивающих эффективную отдачу инве-
стиций в границах данного региона. Интеграция предприятий (кластеров) 
АПК формирует полюсы экономического роста. Сюда следует инвестировать 
капитал вместо распределения их по всем предприятиям хозяйственного 
комплекса. 

Для реализации стратегии развития АПК региона на основе ядер раз-
вития необходимо соблюдение комплекса исходных условий: 
1)смена парадигмы управления агропромышленным комплексом региона в 
направлении четкой структуризации элементов экономического механизма 
по потенциалам роста; 
2)выделение типов зон влияния региональной администрации, от жестких 
директивных до мягких консультативных и рекомендательных; 
3)увеличение зон непосредственного влияния путем национализации, бан-
кротства или участия регионального бюджета в капиталах интегрированных 
корпораций; 
4)стремление сбалансировать доходы и расходы бюджета, применяя инве-
стиционно-проектный подход для реализации этой задачи; 
5)повышение статуса региональной агропромышленной политики до уровня 
законодательной нормы; 
6)выявление комплекса инструментов и ресурсных источников для реализа-
ции программ развития; 
7)сформирование структуры управления агропромышленным комплексом, 
адекватной поставленным целям, задачам и функциям. 

В Алтайском крае и Республике Алтай концепция полюсов актуальна 
по причине: 

- относительной отдаленности агропромышленных предприятий края 
от поставщиков сырьевых ресурсов и потребителей продукции; 

- большой суммарной доли структурно-депрессивных отраслей в 



АПК; 
- высокого удельного веса в отраслевой структуре края экстенсивного 

сельскохозяйственного производства. 
Достоинством кластерной модели является оптимальное сочетание 

интересов самой территории и участников кластера. Кластер позволяет сфо-
кусировать проблемы и сильные стороны сектора экономики. Организация, 
представляющая кластер, куда могут входить представители органов власти, 
располагает разнообразной и концентрированной информацией о деятельно-
сти предприятий, состоянии сектора экономики, рынке трудовых ресурсов. 
Это значительно уменьшает объем аналитической работы, которую выпол-
няют органы власти, и повышает достоверность информации. 

Участие властных структур в работе координационных органов кла-
стера дает власти возможность непосредственно влиять на принятие органи-
зационных и экономических решений в кластере, выступая как равноправный 
партнер. Кластер поможет власти лучше понимать рыночные тенденции, со-
четая оценки изнутри кластера (как участник кластера) и понимание внешних 
макроэкономических факторов, политических тенденций и реалий. Кластер-
ный подход предоставляет власти инструментарий эффективного взаимодей-
ствия с бизнесом, более глубокого понимания его характерных показателей и 
тактических задач, даст возможность целенаправленного, реального и моти-
вированного стратегического планирования ресурсов региона, развития тер-
риторий. 

На федеральном уровне целесообразно стимулировать формирование 
межрегиональных экономических кластеров. В СФО выделяют три группы 
субъектов Федерации, в пределах которых следует обратить внимание на 
формирование межрегиональных экономических кластеров: 

– юг Западной Сибири – Омская, Томская, Новосибирская, Кемеров-
ская области, Алтайский край и Республика Алтай; 

– Енисейский регион – Таймырский и Эвенкийский АО, Краснояр-
ский край, республики Хакасия и Тыва; 

– Байкальский регион – Иркутская и Читинская области, Республика 
Бурятия, Усть-Ордынский Бурятский и Агинский Бурятский АО. 

На юге Западной Сибири перспективно формирование межрегио-
нального агропромышленного кластера, основой которого выступают Алтай-
ский край, Новосибирская и Омская области, Республика Алтай с высокой 
долей населения, занятого в сельском хозяйстве. Необходимо создать усло-
вия для развития гибких связей между мелкими, средними и крупными про-
изводителями сельскохозяйственной продукции, предприятиями и организа-
циями «поддерживающих» (сельскохозяйственного машиностроения, кормо-
вой и химической промышленности, строительства, транспорта, мелиорации, 
финансово-кредитного сектора и т.д.) и «родственных» отраслей (перераба-
тывающей и пищевой промышленности, торговли и т.д.).  

Поддержка процессов формирования межрегиональных кластеров 
должна быть закреплена в многосторонних соглашениях между регионами, в 
рамках реализации которых целесообразно разработать мероприятия по фор-
мированию и поддержке межрегиональных экономических кластеров. Коор-
динационную работу по разработке и заключению соглашений и концепций 



совместного развития в СФО может взять на себя Исполнительный комитет 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

Можно выделить целый ряд апробированных практикой систем со-
действия формированию кластеров: 

- программы, направленные на объединение деловых людей (иногда в 
определенной области техники) в расчете на то, что расширение сетей приве-
дет к расширению сотрудничества; 

- инициативы по подбору партнеров (создание баз данных, к которым 
могут обращаться фирмы, ищущие партнеров по сфере деятельности; 

- финансирование посреднических (агентских) инициатив; 
- шефские инициативы, когда оплачиваются услуги консультантов, 

чтобы они следили за процессом формирования кластеров с начала до первых 
шагов сотрудничества; 

- государственное финансирование некоторых кластерных проектов 
на конкурсной основе. В этом случае представители разных проектов сотруд-
ничества могут подавать заявки на субсидии, причем государственные сред-
ства получают (частично) лишь самые лучшие проекты. При такой конкурен-
ции чистый инновационный результат субсидирования может быть весьма 
высоким. 

Однако необходимо подчеркнуть важность осознания самими фирма-
ми этих возможностей кластерных стратегий в рамках собственных страте-
гий. Государственная власть всех уровней (федерального, регионального) 
может привлекать внимание к потенциальным опасностям и возможностям, а 
также в той или иной мере поддерживать инициативы в этом направлении. 
Она же может оказывать помощь в устранении барьеров на пути сотрудниче-
ства, предоставляя консультационные услуги, распространяя передовой опыт 
формирования и функционирования кластерных инновационных систем. 
Фирмам надлежит брать на себя ответственность за процессы, вытекающие 
из этих мероприятий и их успешное осуществление. 

Современный подход к региональному развитию, основанный на кла-
стерах, начинает входить в практику и в России. В качестве потенциальных 
российских кластеров в АПК можно привести пищевые кластеры в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Белгородской области и др. Кластерный под-
ход становится одним из основополагающих принципов формирования эко-
номической политики, в том числе региональной. 

В Алтайском крае и Республике Алтай целесообразно формирование 
инновационных технологических кластеров АПК: зернопродуктового, мо-
лочно-скотоводческого, овцеводства, козоводства, козоводства, садоводства 
и др. в связи с уникальными природно-климатическими условиями и ресурс-
ным потенциалом Алтайского края. 

Одной из точек роста должен стать проект Алтайского края по фор-
мированию кластера садоводства. Возможность производства широкого ас-
сортимента плодово-ягодной продукции из местного сырья позволяет легко 
вписать кластер садоводства в два других крупных проекта федерального 
значения - создание особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь» с элементами курортно-бальнеологической дея-
тельности и игорной зоны «Сибирская монета». Это позволит оптимально 



использовать не только потенциал краевой высокотехнологической пищевой 
промышленности, но и уникальное плодово-ягодное сырьё Алтая. 
Плодово-ягодный рынок Алтая имеет возможность стать одним из быстрора-
стущих секторов региональной экономики, чему способствуют несколько 
факторов:  

• общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техно-
генных факторов и ухудшения экологической обстановки; 

• тенденция «старения населения»; 
• рост уровня денежных доходов населения, приводящий покупке бо-

лее дорогостоящей ввозимой плодово-ягодной продукции. 
Эти факторы обусловят рост платежеспособного спроса населения на 

долгосрочную перспективу, обеспечивая широкие возможности обеспечения 
рынка сбыта. 

Ресурсный потенциал Алтайского края позволяет развивать плодово-
ягодное производство на принципиально новом уровне. Наибольшее для За-
падной Сибири число солнечных дней в году, умеренная влажность климата 
способствует накоплению плодами и ягодами максимального количества ви-
таминов и минеральных веществ. 
Задачи обеспечения предприятий пищевой отрасли сырьем гарантированного 
количества и качества и рационального использования растительных ресур-
сов при наличии в Алтайском крае достаточных сельскохозяйственных пло-
щадей и благоприятных почвенно-климатических ресурсов делают актуаль-
ным выращивание плодов и ягод в промышленных масштабах. 
Центрами кластера станут города Барнаул и наукоград Российской Федера-
ции Бийск, ряд предприятий которых ориентирован на производство плодо-
во-ягодной продукции, они имеют значительный научно-исследовательский 
опыт и устойчивые связи с поставщиками сырья.  
Город Бийск является в настоящее время научно-техническим центром Ал-
тайского края. Предприятиями Бийска производится более 10% промышлен-
ной продукции региона, свыше половины которой – наукоемкая. В непосред-
ственной близости от города расположено множество сельхозтоваропроизво-
дителей – поставщиков сырья для предприятий кластера. 
Географическое положение наукограда выгодно отличается возможностью 
обеспечения инфраструктурного обслуживания туристических районов на 
юге Алтайского края. Преимуществом города является важнейший транс-
портный узел на юге Западной Сибири (4 вида транспорта), обеспечивающий 
связь основных центров региона (Новосибирск, Омск, Томск) с Китаем и 
Монголией.  

Дополнительные предпосылки к развитию кластеров на базе науко-
градов обеспечиваются в рамках предоставления финансовой поддержки на 
строительство инновационной, социальной и инженерной инфраструктуры, 
осуществляемой из средств федерального бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом «О статусе наукограда Российской Федерации» от 7 апреля 
1999 г. № 70-ФЗ. 

Целевое структурирование предприятий в систему единого кластера 
является логическим продолжением инновационной модели развития науко-



града. Предполагается построение системы взаимосвязанных технологиче-
ских цепочек, обеспечивающих разработку технологий, сертификацию, мар-
кетинг, производство и реализацию плодово-ягодной продукции, биоактив-
ных добавок, обеспечивающих оздоравливающее воздействие на организм 
человека.  

Для садоводческих и перерабатывающих предприятий Алтайский 
край осуществляет подготовку собственных кадров, создав целую сеть обра-
зовательных центров высокого уровня: Алтайский государственный универ-
ситет, Алтайский государственный технический университет, Алтайский го-
сударственный аграрный университет, кафедры Бийского технологического 
института и ряд других учебных заведений. Высокотехнологичные заделы 
имеются на ЗАО Эвалар» и ЗАО «Алтайвитамины». 

По числу научных и исследовательских организаций и количеству ис-
следований Алтайский край входит в первую пятерку регионов Сибирского 
федерального округа. В крае накоплен богатый опыт в исследовательской, 
экспертной областях и подготовке сельскохозяйственных кадров, химиков-
технологов, бизнес-менеджеров, экономистов, юристов и специалистов дру-
гих профессий, которые будут востребованы при развитии садоводческой 
отрасли.  

Немаловажным фактором является возможность организации подго-
товки и переподготовки специалистов необходимой квалификации, исходя из 
потребностей рынка труда на существующей базе учебных заведений. 

В рамках реализации поставленной цели основными задачами реали-
зации проекта являются: 

1.Формирование условий для эффективного организационного разви-
тия кластера, включая разработку стратегии развития кластера, обеспечи-
вающей устранение «узких мест» и ограничений, подрывающих конкуренто-
способность выпускаемой продукции в рамках цепочки производства добав-
ленной стоимости, а также обеспечивающей наращивание конкурентных 
преимуществ участников кластера; 

2.Обеспечение эффективной поддержки кластерных проектов, на-
правленных на повышение конкурентоспособности участников с учетом при-
оритетов развития кластера посредством: 

− привлечения инвестиций, в том числе финансовых ресурсов 
Инвестиционного фонда Российской Федерации либо государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»; 

− поддержки развития и включения в поле кластера малого и среднего 
инновационного предпринимательства;  

− реализации кадровой политики, включая повышение эффективно-
сти системы профессионального образования, содействие развитию сотруд-
ничества между предприятиями и образовательными организациями; 

− содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой 
предприятиями - участниками кластера за счет продвижения бренда кластера 
и территории базирования; 

− содействия выходу предприятий кластера на внешние рынки; 



− развития транспортной и энергетической инфраструктуры. 
3.Обеспечение эффективной методической и информационно-

консультационной поддержки реализации проекта формирования кластера на 
региональном муниципальном уровнях. Обеспечение координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, предпринимателей  по реализации кластерной инициативы.  

4.Стимулирование развития современной производственной базы, по-
вышающей качество выпускаемой плодово-ягодной продукции. 

Ожидаемые результаты реализации проекта формирования и развития 
Алтайского садоводческого кластера заключаются в том, что будет обеспече-
но: 

1.В масштабах страны: 
- существенный вклад в обеспечение национальной безопасности; 
- выпуск качественной недорогой плодово-ягодной продукции, за-

мещающей импортную продукцию из ближнего и дальнего зарубежья; 
- поднятие уровня национальной технологической базы; 
- повышение скорости и качества экономического роста за счет уве-

личения уровня конкурентоспособности предприятий, входящих в состав 
кластера; 

- создание принципиально нового, не существующего сегодня в Рос-
сии рынка плодово-ягодной продукции с заданными полезными свойствами; 

- реализацию национального проекта «Развитие АПК». 
2.На уровне Алтайского края: 
– инновационное развитие пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности на основе переработки местного плодово-ягодного сырья; 
– активизация привлечения прямых инвестиций; 
– обеспечение ускоренного социально-экономического развития ре-

гиона; 
– поддержка сотрудничества между НИИ и предприятиями; 
– переориентация сельхозпроизводителей предгорной зоны края на 

выращивание плодов и ягод в промышленных масштабах;  
– развитие оздоравливающего туризма, увеличение занятости на селе; 
– создание научно-инновационного центра с соответствующим разви-

тием межрегиональных и международных связей и выходом на внешние 
рынки. 
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Экспериментальное исследование факторов возникновения виктимного 

поведения подростков (проект 08-06-61602 а/Т) 
 

Проблема насилия и жестоко обращения с детьми - это острая соци-
альная, правовая, педагогическая, психологическая и психотерапевтическая 
проблема, которая требует комплексного решения. Чаще всего помощь таким 
детям ограничивается решением только социально-правовых проблем, а ква-
лифицированная психологическая и психотерапевтическая помощь, к сожа-
лению, практически не оказывается. В связи с возрастающим интересом спе-
циалистов к проблеме предотвращения насилия над детьми, а также объек-
тивными условиями общества (нестабильная социально-экономическая си-
туация, сложная криминальная обстановка, неподготовленность родителей к 
выполнению воспитательных функций), в России и в Республике Алтай, рас-
сматриваемая в данном  проекте, становится  актуальной.  

В исследовании жестокого обращения с детьми в Республике Алтай 
основным предметом изучения являются дети, пережившие насилие и жесто-
кое обращение. Основные задачи, поставленные перед участниками проекта 
сформировать базу данных и систематизировать факты о детях, переживших 
насилие, отобрать диагностический инструментарий, провести психопрофи-
лактику и психокоррекцию, создать кризисный и консультационный центры, 
разъяснить законодательную базу по вопросам половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. В проекте концептуальные и методологические уста-
новки ориентированы на комплексный подход к данной проблеме, интегри-
рующий достижения различных областей знаний. 

В результате научно-теоретического анализа психологической лите-
ратуры был выделен необходимый релевантный круг переменных, высту-
пающий в роли личностных предпосылок виктимного поведения: выделение 
в портрете жертвы фатализм, робость, скромность, отсутствие чувства безо-
пасности, выраженную податливость внушению. Туляков В.А., обращает 
внимание на нежелание изменять собственное положение без вмешательства 
извне, низкую самооценку, повышенную готовность к обучению виктимному 
поведению, реакцией растерянности в стрессовых условиях, несформирован-
ностью морально-этических установок. 

Был проведен анализ психологических компонентов виктимной лич-
ности подростка (см. табл.1). 
Таблица 1 
Анализ психологических компонентов виктимной личности 
Аспекты вик-
тимного пове-
дения 

Характеристика Авторы 



Социально-
ролевой 

Описывает виктимность с точки 
зрения соотношения личностных 
и ролевых качеств потенциаль-
ной жертвы 

Мухина В.С., Ру-
денский Е.В. 

Интеллектуаль-
но-волевой 

Включает в себя характеристики 
сознательной, целесообразной, 
целеобусловленой виктимности – 
комплексы неполноценно-
сти,комплекс мнимой жертвы и 
т.д. 

Еникеев М.И., 
Фрейд А.,  

Аксиологиче-
ский  

Несформированность ценност-
ных ориентаций 

Асмолов А.Г., 
Клейберг Ю.А. 

Деятельностно-
практический 

Описывает типовые формы пове-
денческой активности виктимных 
подростков, форму, природу и 
закономерности отношений меж-
ду ними. 

 

Эмоционально-
установочный 

Содержит психологические фак-
торы, сообразующиеся с  вик-
тимностью подростка (бездум-
ный риск, страсть к приключени-
ям, повышенная критичность к 
родителям.) 

Реан А.А., Туляков 
В.А. 

 
Комплексный анализ социокультурных факторов виктимизации под-

ростков, показал, что формирование у младшего поколения массовых фруст-
раций, апатии, неуверенности, агрессии, вандализма, алкоголизма, наркома-
нии и т.д. повышает уровень криминализации общества.  

По данным официальной статистики МВД Республики Алтай за пери-
од 2001-2007 гг. было совершено 2200 «родственных»  преступлений, связан-
ных с насилием против личности, 970 жертв – дети. Около 2000 детей еже-
годно избиваются родителями. Каждый девятый ребенок гибнет, 200 подро-
стков покончили жизнь самоубийством, более 500 подростков ушли из дома. 
По оценке МВД Республики Алтай ежегодно от рук мужей или сожителей 
гибнет около 123 женщин. Ежегодно 34% старшеклассниц подвергаются сек-
суальному насилию. Рассматривая возрастные особенности жертв, мы заме-
тим, что около 40% из них – несовершеннолетние. Все это говорит о возрос-
шей виктимизации общества. 

Открывая возможность оценить сумму обстоятельств, повлиявших на 
формирование не только виктимного поведения, но и в целом на формирова-
ние виктимной личности с деформированным личностным профилем, ста-
виться вопрос еще об одном факторе, влияющем на формирование виктимно-
сти: особенности социально-психологического воздействия (влияние социо-
культурного и социально-экономического статуса, виктимизации общества, 
особенности бытового окружения, воздействие средств массовой информа-
ции, гендерные особенности). Кроме этого выделяется семейный фактор на-



личие агрессивной или игнорирующей модели воспитания, психопатологии 
одного из членов семьи, нарушение эмоционального климата в семье, нали-
чие модели жертвенного поведения родителей, физическое насилие, алкого-
лизация, супружеские конфликты. И третий фактор социально-
педагогический (отсутствие индивидуального подхода к учащемуся, виктим-
ная деформация педагога, оскорбительное отношение со стороны педагога и 
одноклассников, психологическое и физическое насилие, неприятие сверст-
никами). Все это нашло отражение в работах отечественных и зарубежных 
ученых. 

Таким образом, имея в виду, что важнейшим институтом социализа-
ции личности подростка остается семья, анализируется возможность сущест-
вования связи между определенным стилем взаимодействия между детьми, 
родителями, учителями, сверстниками и формированием психологического 
профиля уязвимой, то есть виктимной, личности подростка. Каждый из ука-
занных выше факторов может сделать личность подростка уязвимым, а его 
поведение виктимным. 

Дальнейшей целью исследования в рамках данного проекта явилось 
выявление факторов возникновения виктимного поведения подростков. Для 
исследования личности подростков и особенностей взаимодействия в семье, в 
школе были использованы: 1) для исследования особенностей эмоционально-
го развития подростков применялись тест Люшера; 2) для исследования лич-
ностных характеристик подростков использовался тест Кеттелла (подростко-
вый вариант); 3) диагностика детско-родительских отношений осуществля-
лась по методикам: «Подростки о родителях» (ADOR), тест «символические 
задания» Г.Г. Носкова; анкетирование; 4) особенности поведенческих харак-
теристик подростков исследовались с помощью методики склонности к вик-
тимному поведению О.О. Андронниковой, данных анкетирования. Результа-
ты эмпирического исследования могут быть представлены следующим обра-
зом. 

На этапе экспериментального исследования подросткам сельским и 
городским были предложены анкеты, в которых выявилась разница показате-
лей по вопросам анкеты. На вопрос «встречались ли вы с насилием в своей 
жизни?» 3% сельских  подростков и 4,9% городских подростков ответили, 
что постоянно встречаются с насилием; 11,2% и 21,5% встречаются с насили-
ем «довольно часто»; 23,1% и 31,2 %«иногда»; 25,3% и 25,4 % «очень редко»; 
38,4% и 21,3 % «никогда». 

Полученные данные, показывают, что чаще всего к насильственным 
методам взаимоотношений не относят эмоциональное давление, «обзыва-
тельство», оскорбление, унижение сверстника, изоляцию и проявление рев-
ности, т.е. психологические нормы насилия. Разницу показателей ответов 
респондентов г. Горно-Алтайска и с. Маймы можно объяснить большой рас-
пространённостью и возведение его в ряд нормы в маленьком городе. Подоб-
ное отличие может быть обосновано особенностями влияния социальной сре-
ды, окружающей подростка, т.к. особенности взаимоотношений между 
людьми в большом городе оказывают значительное виктимное влияние на 
подростков. В целом, уровень виктимного поведения подростков с. Маймы 
несколько ниже, чем  в г. Горно-Алтайске. 



Таким образом, подтверждается, что социальное окружение влияет на 
виктимизацию подростка. 

Исследование предположений связанных с насилием, обнаружило 
приблизительно одинаковое процентное распределение выборов сельских и 
городских подростков. Но здесь выявляется зависимость от половой принад-
лежности. Анализ ответов на вопросы анкеты  «Если кто-то доводит меня до 
того, что я вскипаю, за дальнейшее я не отвечаю» - 12,01% мальчиков и 
9,2%девочек находятся чаще всего в аффективном состоянии; 17,2% мальчи-
ков и 9,8% девочек чаще всего не отвечают за свои поступки в случае злости; 
всегда отвечают за свои действия 17,2% от общего числа мальчиков и 23,4% 
от числа девочек. 

Анализ ответов на вопрос анкеты, показал, что 29,8% мальчиков и 
27% девочек полностью возлагают ответственность на партнёра; 23,9% маль-
чиков и 21,4%девочек считают, что «чаще всего» партнер виноват сам, если 
его избили; только 11,2% мальчиков и 15,81% девочек полностью реабилити-
руют жертву, даже если поведение жертвы злит партнера. 

Таким образом, девочки чаще, чем мальчики считают, что человек 
должен отвечать за собственное поведение, не зависимо от того, насколько 
вызывающе ведет себя партнер. Мальчики же чаще девочек полагают, что 
жертва виновата сама и негативное поведение жертвы полностью или час-
тично снимает ответственность с агрессора. Более того, даже если человек 
показывает не уважение («Тот, кто показывает не уважение, заслуживает, 
чтобы его ударили?») то, по мнению 15,2% от общего числа мальчиков и 
5,1% от всех девочек «всегда» заслуживает, чтобы его ударили. 

Для выявления закономерностей и взаимосвязи ответов подростков и 
их родителей была установлена взаимосвязь между агрессивным поведением 
родителей склонностью к агрессивному поведению ребенка. 
1.Дети, чьи родители демонстрируют большой процент принятия виктимных 
социальных мифов, имеют высокий показатель виктимности и высокие пока-
затели относительно принятия насилия как нормы жизни. 
2.Дети, чьи родители не относят к семейному насилию эмоционально психо-
логическое и изоляционное воздействие, а значит, находятся в достаточно 
агрессивной семейной среде, отличаются более высокими показателями аг-
рессивного реагирования на жизненные события. 

В рамках научного проекта разработана на базе психологического 
центра поддержке населения г. Горно-Алтайска превентивная программа 
«Жизнь без насилия». 

В соответствии со стратегическими направлениями программы по 
предотвращению насилия над детьми были разработаны тренинговые и ин-
формационно - методические занятия для детей и их родителей, состоящие из 
нескольких блоков. Это блок работы с детьми 1-3-го класса «Ребята, давайте 
жить дружно!», блок для детей 5-7го класса «Как справиться со своей зло-
стью» и блок для девочек-подростков 10-11класса «Как не стать жертвой на-
силия». Каждый блок состоит из нескольких обязательных компонентов: 
• подготовка и выпуск информационных буклетов для детей и их родителей 
• подготовка психологов для работы с детьми и их родителями по направле-
ниям 



• программы 
• подготовка педагогов, обучение методам общения без насилия 
• информационно- методические семинары для родителей 
• тренинговые сессии для участников 

Данная программа дает возможность получения информации о про-
блеме насилия, приобретения навыков ненасильственного поведения, кото-
рые дети, возможно, будут применять в общении друг с другом и привносить 
их во взрослую жизнь. 

Цель программы: способствовать профилактике насилия в отношени-
ях между сверстниками, развивать навыки ненасильственного (безопасного) 
поведения, дать ребенку представление о его ценности, как личности. 

Задачи: 
1.)работа со средствами массовой информации, направленная на фор-

мирование в социуме непринятия насилия вообще и насилия, совершаемого в 
отношении детей, в частности; 

2.)работа с детьми по нескольким стратегическим направлениям: про-
ведение комплекса коррекционно-психологического воздействия направлен-
ных на изменения характерологических особенностей личности подростка в 
зависимости от типа виктимного поведения подростка. Для подростков пас-
сивного типа виктимизации это формирование положительной Я - концеп-
ции, повышение самооценки, улучшение отношения к себе, вера в свои воз-
можности, изменение системы ценностей, формирование адекватной оценки 
ситуации, восприятие проблемных ситуаций и возможностей их разрешения. 
Для подростков агрессивного типа - это наработка способов канализации аг-
рессии, научение совладающему поведению, правилам конструктивного спо-
ра, работа с чувством вины, получение навыкав адекватного реагирования в 
ситуации конфликта, нормализация самооценки, детско-родительские отно-
шения. Для подростков некритичного типа - нормализация самооценки, по-
вышение критичности, чувства ответственности, научение социальным спо-
собам завоевания авторитета, вера в свои возможности, изменение системы 
ценностей, формирование адекватной оценки ситуации, восприятие проблем-
ных ситуаций и возможностей их разрешения. 

3.)проведение информационных занятий по обеспечению детей навы-
ками и знаниями, необходимыми для их личной безопасности и благополу-
чия, информирование ребенка о том, где он может получить помощь, если 
она понадобится; комплексные обучающие семинары - тренинги направлен-
ные на овладение способами ненасильственного и невиктимного поведения. 

4.)помощь и практическое обучение детей, уже подвергшихся наси-
лию; 

5.)работа с родителями, направленная на непринятие агрессии в от-
ношении детей, формирование навыков неагрессивного поведения в семье и 
на готовность помочь детям; 

6.)работа по развенчиванию мифов о сексуальном насилии; 
7.)обучение, просвещение и подготовка специалистов, работающих с 

детьми, по проблеме насилия и его профилактике (педагогов, воспитателей 
детских садов, медицинских работников, представителей соц. защиты, участ-
ковых). 



Основным предметом исследования жестокого обращения с детьми 
являются дети, пережившие насилие и жестокое обращение. В работе над 
проектом: 

1.Получена новая информация по комплексу вопросов, непосредст-
венно связанных с особенностями возникновения и проявления виктимного 
потенциала подростка через модели виктимной деформации личности. 

2.Описаны принципы и методы интегральной системы психологиче-
ского воздействия на подростков, имеющих сформированные типы виктим-
ного поведения, разработанные с учетом индивидуальных и индивидуально-
типологических паттернов реализации виктимного потенциала. 

3.Получена новая информация по комплексу вопросов, непосредст-
венно связанных с особенностями возникновения и проявления виктимного 
потенциала подростка через модели виктимной деформации личности. 

4.Разработана система превентивных мероприятий, направленных на 
формирование адаптивных способов взаимодействия со средой, уменьшаю-
щих риск виктимизации личности. 

5.Материалы исследования могут использоваться в образовательном 
процессе при подготовки психологов, в области практической психотерапии, 
психоконсультировании, превентивной работе. 
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Диалог культур: поэтика локального текста: по итогам  
Международной научной конференции (проект №  08-04-61480 г/Т) 

 
Международная научная конференция «Диалог культур: поэтика ло-

кального текста», проведенная в рамках научно-исследовательской работы 
кафедры литературы, была посвящена одной из перспективных областей на-
учных исследований – изучению локального текста и способов его репрезен-
тации в словесности. Конференция проводилась в рамках реализации науч-
ных мероприятий, финансируемых Российским научным гуманитарным фон-



дом и Правительством Республики Алтай в 2008 году и проходила 29 июня - 
4 июля 2008 года в Горно-Алтайском государственном университете. 

Основная стратегия конференции состояла в интеграции специали-
стов-литературоведов как отечественных, так и зарубежных, занимающихся 
исследованием локального текста в культуре. Одной из задач и целей конфе-
ренции – по-новому концептуализировать образ Горного Алтая как культур-
ного пространства, придать ему новый ценностный статус в глазах научного 
сообщества.  

В конференции участвовали литературоведы и культурологи из науч-
ных центров Западной Европы – университетов Италии, Германии, Велико-
британии, Новой Зеландии: проф. Р. Казари (Бергамо), проф. К. Скандура 
(Рим), проф. П. Деотто (Милан); проф. С. Франк (Констанц); Ф. Голл (Окс-
форд); проф. И. Лили (Оклэнд). Среди отечественных ученых – ведущие спе-
циалисты из Томска (проф. О.Б. Лебедева, проф. А.С. Янушкевич, проф. Э.М. 
Жилякова, проф. А.В. Суханов); Новосибирска (проф. Н.Е. Меднис, 
проф.В.В. Мароши, проф. Э.И. Худошина, проф. Т.И. Печерская, проф. Е.Ю. 
Булыгина), а также Красноярска (проф. К. Анисимов), Бийска (проф. Н.А. 
Гузь), Кемерово (проф. Л.А. Ходанен), Барнаула (проф. В.В. Десятов, проф. 
О.Г. Левашова, проф. С.М. Козлова). Привлечение зарубежных специалистов 
позволило расширить географическую, тематическую и предметную сферу 
анализа локального текста, расширить методологическую базу исследований.  

В оргкомитет конференции вошли: Табакаев Ю.В. – ректор Горно-
Алтайского государственного университета, д.филос.н., профессор – предсе-
датель Оргкомитета; Бабин В.Г. – проректор по научной работе Горно-
Алтайского государственного университета, к.и.н., доцент; Никонова Т.Н. – 
декан филологического факультета Горно-Алтайского государственного уни-
верситета, к.ф.н., доцент; Гребенникова Н.С. – профессор кафедры литерату-
ры Горно-Алтайского государственного университета, к.ф.н., доцент – зам. 
Председателя; Лебедева О.Б. – профессор кафедры русской литературы Том-
ского государственного университета, д.ф.н.; Меднис Н.Е. – профессор ка-
федры русской литературы Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета, д.ф.н.; Скандура К. – профессор кафедры славянской 
филологии Римского университета (Италия); Лили И. – профессор кафедры 
русской литературы университета Оклэнд (Новая Зеландия). 

Количественный и качественный состав участников конференции 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Количественный и качественный состав участников конференции 
 

№  
п/п 

Ученая степень Количество уча-
стников 

В % 

1 Доктора наук и профессора 25 50 
2 Кандидаты наук и доценты  19 38 
3 Аспиранты и соискатели 6 12 
 Всего 50 100 

 



География участников конференции представлена в таблице 2. 
Таблица 2. 
География участников конференции 
 

№  
п/п 

Города Количество уча-
стников 

В % 

1 Новосибирск 7 14 
2 Томск 5 10 
3 Красноярск 1 2 
4 Омск 1 2 
5 Кемерово 1 2 
6 Барнаул 5 10 
7 Бийск 1 2 
8 Горно-Алтайск 24 48 
9 Рим (Италия) 1 2 
10 Оксфорд (Великобритания) 1 2 
11 Констанц (Германия) 1 2 
12 Бергамо (Италия) 1 2 
13 Оклэнд (Новая Зеландия) 1 2 
 Всего 50 100 

 
Открыл конференцию ректор Горно-Алтайского государственного 

университета д.филосн., проф., Ю.В. Табакаев. С приветственным словом к 
участникам конференции обратились также председатель Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белеков и министр образо-
вания, науки и молодежной политики Республики Алтай Н.В. Гусельникова. 

Пленарное заседание (председатель – проф. Н.С. Гребенникова) от-
крыла директор Института алтаистики им. С.С. Суразакова к.и.н., доц. Н.М. 
Екеева (г. Горно-Алтайск). Она охарактеризовала Горный Алтай как феномен 
культуры в его непреходящих исторических материально-духовных ценно-
стях и подчеркнула высокий потенциал дальнейшего развития Республики 
Алтай. Духовному наследию Горного Алтая был посвящен доклад д.ф.н., 
в.н.с. Института алтаистики им. С.С. Суразакова З.С. Казагачевой (г. Горно-
Алтайск) «Историческая миссия алтайских сказителей». Традиция эпическо-
го сказительства в Горном Алтае не только сохранилась благодаря мастерст-
ву сказителей, но и продолжает развиваться. Тему Алтая продолжила д.ф.н., 
проф. О.Г. Левашова (г. Барнаул) в докладе «Алтай и Америка в творчестве 
Г.Д. Гребенщикова». Материалом для наблюдений исследовательницы по-
служили очерки писателя, созданные в 20-30-х гг.  

Проф. Франк Сузанн (г. Констанц, Германия) выступила с докладом 
«Русская и нерусская топография Сибири». Целью своего исследования она 
поставила выявление составных элементов (мотивов) топографии Сибири, 
семантической специфики вариативности и трансформаций топоса, а также 
его имагинативного потенциала и связанной с ним символической ценности.  

Д.ф.н., проф. О.Б. Лебедева (г. Томск) в докладе «Мифогенные персо-
налии Неаполитанского региона: Вергилий в записках русских путешествен-



ников 18 середины 19 веков» проследила эволюцию неаполитанского траве-
лога русской словесности в контексте развития русской эстетической мысли 
и литературы. Продолжил «итальянскую» тему предыдущего выступления 
д.ф.н., проф. А.С. Янушкевич (г. Томск) в докладе «Русская прописка ло-
кального «тибериева текста». Докладчик особо подчеркнул, что именно ро-
мантизм актуализировал понятие локального текста, придав ему онтологиче-
ский и антропологический статус.  

Некоторые проблемы теории локального текста и ее реализации в ху-
дожественной практике поставил в своем выступлении д.ф.н., проф. В.А. Су-
ханов (г. Томск) на примере сюжета освоения Сибири в прозе В.Н. Макшее-
ва. Проза писателя дала возможность автору, с одной стороны, разработать 
проблему понятийной определенности категории «локальный текст», а с дру-
гой стороны, позволила обнаружить общекультурные, а не сугубо локальные 
архетипические коды миромоделирования в границах локальных текстов.  

Далее, в соответствии с программой, участники конференции работа-
ли по проблемным секциям. 

Докладчиками секции № 1 «Алтай как текст культуры» было отмече-
но, что «алтайский текст» являет собой особый художественный пласт, кото-
рый определяется как особенностями его метафизической ауры, так и специ-
фикой менталитета лица-реципиента, порождая два ракурса восприятия Ал-
тая - «изнутри» и «извне». Интегративно воспринимаемый в качестве цельно-
го текста, Горный Алтай предстает в выступлениях докладчиков и как едини-
ца национального сознания, и как материально выраженная субстанция, и как 
особый семиотический комплекс.  

Предметом анализа профессора В.В. Мароши (Новосибирск) стала 
проза метрополии 1990-2000-х гг., которую автор отграничил от региональ-
ной литературы с характерным для нее взглядом «изнутри». В.В. Мароши 
охарактеризовал героя произведений И. Кочергина, В. Пелевина, Э. Лимоно-
ва, связанных с Горным Алтаем. Художественное пространство Горного Ал-
тая в рассмотренных произведениях исследователь охарактеризовал как эзо-
терическую действительность, и как реальный ландшафт. 

В докладах к.ф.н., доц. Т.П. Шастиной «Художественное пространст-
во в прозе алтайского прозаика Дибаша Каинчина» и к.ф.н., доц. Э.П. Чини-
ной «Алтай в прозе Б. Укачина» исследована специфика художественного 
пространства в творчестве современных алтайских прозаиков. Доклады 
к.ф.н., профессора Н.С.Гребенниковой «Алтайский тест в графике В. Тебеко-
ва» и к.ф.н. Е.А. Тозыяковой «Диада Восток – Запад в музыкальном мышле-
нии А. Тозыякова» были посвящены специфике картины мира в алтайской 
живописи и музыке. Во всех докладах была акцентирована мысль, что про-
странство Алтая обладает особой культурогенной и мифогенной силой, по-
стоянно генерируя новые смыслы, выступая как текст культуры.  

Работу секции № 2 «Мифопоэтика локального конструкта» открыл 
профессор Иэн Лилли (г. Оклэнд, Новая Зеландия) докладом «Лестница в пе-
тербургском тексте как локус страха». Автор выступления исследовал сю-
жетные ситуации и мотивы, связанные с образом лестницы в произведениях 
Достоевского, Гоголя, Белого, Ремизова, Ахматовой, Мандельштама. Док-
ладчик отметил основные коннотации, связанные с этим образом. Тема «Пе-



тербургского текста» была продолжена в выступлении д.ф.н., профессора 
Н.А. Гузь (Бийск) и И.А. Толмашова (Горно-Алтайск). Н.А. Гузь обратилась 
в своем выступлении к петербургскому тексту романов И.А. Гончарова, а 
И.А. Толмашов свое выступление посвятил исследованию коллизий петер-
бургского текста в произведениях А. Битова.  

Теоретические аспекты локального текста исследовала д.ф.н., профес-
сор Н.Е. Меднис (г. Новосибирск) в докладе «Феномен взаимоналожения ло-
кусов в русской литературе 19 – первой трети 20 веков». В поле внимания 
докладчика вошли не только локальные тексты, но локус как необходимая 
предпосылка и важная составляющая всякого локального текста. Д.ф.н., про-
фессор Э.М. Жилякова (г. Томск) в докладе «Путеводитель по Озерному 
краю в библиотеке Лея и мотив озера в творчестве В.А. Жуковского» рас-
смотрела вопрос о своеобразии философского, этического и эстетического 
содержания одного из важнейших поэтических топосов в творчестве Жуков-
ского – образа озера. Д.ф.н., профессор А.Э. Еремеев (г. Омск) посвятил свое 
выступление мифопоэтике вымышленного топоса в раннем творчестве И.В. 
Киреевского (повесть «Остров»). 

Профессор Р. Казари (г. Бергамо, Италия) в докладе «Миф о «Новом 
Иерусалиме» сделала попытку соединить разные точки зрения на иерусалим-
скую тему и показать многогранность и эволюцию рецепции идеи Иерусали-
ма в русской культуре. Специфика авторской позиции заключалась в рас-
смотрении комплекса архитектурных, градостроительных и литературных 
реалий, прообразом которых является Иерусалим. 

В докладе к.ф.н., доц. Н.А. Ермаковой (г. Новосибирск) «Ландшафт 
смерти в поздних произведениях И.С.Тургенева: мифопоэтика воображаемо-
го локуса» исследовались образы пространства в художественном мире 
И.С.Тургенева, лежащие за пределами человеческого опыты. Мусульманский 
Восток как сакральный локус русской литературы, мощный текстопорож-
дающий потенциал которого, начиная с эпохи романтизма, сделал его струк-
турно необходимым элементом всей русской культуры, рассмотрел в своем 
докладе к.ф.н. доц. П.В. Алексеев (г. Горно-Алтайск) в докладе «Петроба-
гдад» гафизитов и семиотика антиповедения». В докладе к.ф.н. Т.А. Данило-
вой (г. Горно-Алтайск) «Пражские мифологемы в эпистолярном наследии М. 
Цветаевой» рассмотрены авторские мифологические смыслы, связанные с 
образом Праги. Цветаевский миф о Праге показан в контексте книжных при-
страстий поэта, через призму эстетического функционирования книги.  

Большую дискуссию вызвал доклад профессора К. Скандуры (г. Рим, 
Италия) «Рим в восприятии современных русских поэтов (Тимур Кибиров, 
Михаил Айзенберг)». Автор рассматривает римский текст как особый лите-
ратурный пласт, благодаря которому в российском ментальном пространстве 
реализуется присутствие Рима как некой метареальности. Рим духовный, 
подчеркнула К. Скандура, для авторов важнее, чем его физический прототип. 
С Римом, отметила докладчик, связаны десятки русских имен: их пребывание 
в Вечном Городе стало не только фактом их личной биографии, но и привело 
к созданию художественных шедевров. 

Работу секции №3 «Провинциальный текст в литературе» открыла 
д.ф.н., профессор С.М. Козлова (г. Барнаул) докладом «Формы провинциаль-



ной саморефлексии в лирике поэтов-барнаульцев». На основе анализа более 
20 лирических сборников поэтов г. Барнаула обнаружен ряд общих проблем 
региональной идентичности. В докладе «Современность и миф в повести Б. 
Фалькова «Десант на Крит» к.ф.н., доцент Т.Л. Рыбальченко (г. Томск) обра-
тилась к осмыслению мифов локуса в контексте исторических реалий наших 
дней. Б. Фальков использует три аспекта мифопоэтики: идеологическое (со-
циально-историческое) мифотворчество в современном обществе; архаиче-
ские (ритуальные) мифы, живущие в родовом / коллективном сознании; архе-
типическое мировосприятие, сохраненное в сознании индивида. Смысловой 
комплекс мифологемы «клад», ее сюжетную функцию и жанровые коннота-
ции были рассмотрены в докладе д.ф.н., профессора Л.А. Ходанен (г. Кеме-
рово) «Мифологема «клад» в русских повестях 1830-х годов: «Сказки о кла-
дах» О.М. Сомова». Автор выступления рассмотрела специфику мотивов 
кладоискательства в повести Сомова: формы репрезентации, жанровую по-
этику и сюжетообразующую функцию.  

Доклад на тему «Дачный локус в рассказах А.П.Чехова» был пред-
ставлен д.ф.н., профессором Т.И. Печерской (г. Новосибирск). Отметив час-
тотность дачной темы в творчества Чехова (около 40 рассказов, в которых 
дача является местом действия) и жанровую принадлежность использован-
ных для анализа текстов, докладчица охарактеризовала микролокусы дачного 
пространства, сюжетные ситуации, связанные с ним, тип героя, характерный 
для дачной темы. К.ф.н., доцент В.Д. Линьков (г. Горно-Алтайск) выступил с 
докладом «Пространственная оппозиция в казачьем мире Ф. Булгарина». В 
романе Ф. Булгарина «Мазепа» семантика пространства связана с оппозицией 
главных героев. Автор доклада сопоставляет художественное пространство 
Мазепы (замкнутый тип пространства), и пространство Палея, организован-
ного динамикой пути. Метаморфоза романного пространства главных героев 
романа - Мазепы и Палея - означает резкое изменение в их романной судьбе, 
принимающее катастрофический характер.  

Особую полемику в работе секции вызвал доклад д.ф.н. К.В. Аниси-
мова (г. Красноярск) «Этнотипы в прозе И.А.Бунина: «Суходол». Этнич-
ность, по мысли докладчика, входит в произведения И.А. Бунина как компо-
нент художественного языка. Автор охарактеризовал «французский», «поль-
ский», «татарский» компоненты повести «Суходол» в их многообразных про-
явлениях на уровне характерологии, сюжетных аллюзий, мотивов, деталей и 
отметил амбивалентность образов, связанных с каждым этнотипом.  

Тематическая направленность работы секций, а также характер и со-
держание представленных научных сообщений позволяют сделать вывод о 
том, что программа конференции выполнена в полном объеме. Теоретическая 
и практическая значимость результатов конференции состоит в обобщении 
методологических основ и методик изучения локального текста; разработке 
теоретических проблем, связанных с поэтикой локального текста; рассмотре-
нии возможных форм его семиотической модификации и способов его репре-
зентации.  

Как показала конференция, на сегодняшний день литературоведы 
России и Западной Европы значительно продвинулись в аналитике сверхтек-
стовых систем, объединяющих различные художественные тексты в которых 



происходит формирование мифологии пространства, пресуществление мате-
риального локуса в эстетические и духовные ценности. Анализ локального 
текста представляет особый интерес и в связи с интенсивностью процессов 
межкультурной коммуникации в начале XXI века. Диалог культур – это диа-
лог миров. В смысловых сопоставлениях самых разных текстов культуры об-
наруживаются диалогические отношения, смысловая конвергенция (общ-
ность тем, точек зрения). В процессе диалогических отношений происходит и 
самоопределение культуры, уяснение собственной сущности, в том числе в 
пределах диалогической пары Восток/Запад. Множество разнородных тек-
стов культуры позволяют выстроить цепи диалогических отношений (Алтай 
– Россия – Италия – Германия и т.д.), которые способствуют сближению 
культур. Сегодня диалог культур – это один из определяющих факторов, спо-
собствующих консолидации и сохранению духовных начал мировой культу-
ры.  

Проведение международной научно-практической конференции в 
Горно-Алтайском государственном университете позволило, с одной сторо-
ны, беспристрастно проанализировать ситуацию в области исследования ло-
кальных текстов в отечественном и зарубежном литературоведении, аккуму-
лировать разносторонний опыт и методологию исследования, а с другой сто-
роны – актуализировать международные исследования локуса Алтая как 
«Сердца Азии». По итогам конференции к печати подготовлен сборник науч-
ных статей.  

 
 

Т.С. Пустогачева 
 
Развитие торговых отношений в Бийском уезде во второй половине XIX 
– начале XX вв. (на примере Горного Алтая) (проект № 07-01-61102 а/Т) 

 
Пореформенный период в Сибири характеризуется оживлением не 

только в промышленности, сельском хозяйстве, но и торговле. Во второй по-
ловине ХIХ в. в регионе наблюдается расширение торговых и товарно-
денежных отношений. Аналогичное положение было характерно и для Алтая, 
в том числе и  для Бийского уезда. 

Развитие основных сельскохозяйственных отраслей, промысловой 
деятельности, замена натурального ясака денежным, подтолкнуло население 
Горного Алтая и к совершенствованию торговых отношений.  

Первоначально торговля производилась, в основном, путём обмена 
«товара на товар», а потому и называлась меновой. Главной трудностью в её 
развитии являлось отсутствие не только удобных, но и каких-либо вообще 
путей сообщения. Даже широко известный Чуйский тракт, являвшийся маги-
стральной артерией в регионе и обладавший статусом дороги «государствен-
ного значения», представлял собой в рассматриваемое время в лучшем случае 
колесную дорогу. О других путях сообщения говорить и вовсе не приходи-
лось. Словом, неразвитость транспорта и путей сообщения края  во многом 
тормозили развитие торговых отношений жителей Бийского уезда не только с 
сопредельными регионами, Монголией и Китаем, но и внутри своего уезда, в 



частности, в Горном Алтае. 
Внутренняя торговля в Бийском уезде состояла в большинстве своём 

из ярмарочной и менее из стационарной торговли. Не секрет, что во второй 
половины XIX века для развития сибирской торговли было характерно по-
всеместное развитие ярмарочной торговли. Правда, с одной небольшой ого-
воркой, если во всех уездах Сибири ярмарки практически теряли своё былое 
значение, и им на смену приходила стационарная торговля, то Бийский уезд, 
в этом плане, стал исключением. В силу удалённости региона от крупных 
промышленных и торговых центров, отсутствия железнодорожных путей со-
общения, что отрицательно сказывалось на росте товарооборота, ярмарки 
ещё долгое время сохраняли здесь своё былое значение. Для многих удален-
ных мест, они являлись, единственным местом приобретения необходимых 
товаров и продажи излишков  своей продукции.  

Развитие ярмарочной торговли во второй половине XIX –начале ХХ 
века, хотя и находилось на низком, по сравнению с Европейской Россией 
уровне, но с каждым годом она набирала темпы и способствовала складыва-
нию капиталистических отношений в регионе. Количественный рост ярмарок 
потребовал их организационного и законодательного упорядочения.  

Ярмарочная торговля являлась составляющей всех торговых отноше-
ний в Бийском уезде, которые условно подразделялись на три части. Наряду с 
ярмарками, имели в нём место торговые операции бийских купцов в алтай-
ских стойбищах, а также русско-монгольская торговля по Чуйскому тракту.  

В конце XIX – начале ХХ века в связи с включением в заграничную 
торговлю с Монголией и Китаем торговцев с крупными капиталами, проис-
ходит совершенно новое явление в её развитии: ею заинтересовалось россий-
ское правительство. Оказалось, что Россия нуждалась в этой торговле. Выво-
зимое из Монголии сырьё привлекало к себе внимание многих предпринима-
телей: во-первых, его дешевизной и, во-вторых, спросом на него на мировом 
рынке. Эта заинтересованность правительства не замедлила сказаться и на 
социально-экономическом развитии Бийского уезда и Горного Алтая, в част-
ности. Производительные силы в уезде стали развиваться ускоренно, а его 
хозяйство – приобретать новый товарный вид. Общение же населения Горно-
го Алтая с представителями русского народа позволило поднять первому на 
более высокий уровень не только хозяйственно-бытовую, но и социально-
экономическую и духовную жизнь.  

Однако, несмотря на многие положительные моменты в осуществле-
нии такого рода торговой деятельности, в ней присутствовали и негативы, 
мешавшие поступательному развитию русско-монгольских торговых связей. 
Это и неразвитость товарно-денежных отношений, и узость монгольского 
рынка, и противодействие, наконец, китайских властей. Но, эти «препятст-
вия» были преодолены сибирскими купцами, причем в сравнительно корот-
кие сроки, что и помогло им обосноваться в северных провинциях Цинской 
империи и наладить в них сбыт российской фабрично-заводской продукции. 
Способствовал этому и возраставший с каждым десятилетием спрос покупа-
телей – монголов и китайцев – на русские товары.  

Вся внутренняя и внешняя торговля развивалась в изучаемом регионе 
не «стихийно», а была подчинена «направляющей деятельности торгового 



центра» - Бийска, ставшего в рассматриваемый период координатором всего 
комплекса торговых отношений, имевших место в Бийском уезде.  

Являясь «столицей» уезда, Бийск оказывал влияние на все сферы со-
циально-экономической, хозяйственной и культурной жизни подведомствен-
ной ему территории. В этом плане непреходящей оказалась его роль в разви-
тии торговли: внутрисибирской и внешней – с Северо-Западной Монголией и 
Китаем, которая оказала огромное влияние на развитие производительных 
сил Горного Алтая, на его социально-экономическое и культурное преобра-
зование.  

Определенным доказательством этого, а также развития капиталисти-
ческих отношений здесь, в Бийском уезде в целом является появление в ре-
гионе стационарной торговли: лавок, магазинов, складов и т.д., а потом – не-
больших торговых объединений, свидетельствовавших на рубеже веков о мо-
нополизации торговли. Иначе говоря, появляются прочные торговые союзы, 
которые заявляют о себе довольно убедительно и начинают диктовать усло-
вия, выгодные им, что приводит к банкротству одних фирм и процветанию 
других.  

Оценивая развитие торговли в Бийском уезде в целом, можно конста-
тировать, что в рассматриваемое нами время, здесь имела место довольно 
обширная и разноплановая торговая деятельность купцов (русских и инород-
ческих) с разнообразными методами и приемами ее ведения, которая несмот-
ря ни на что, всё же способствовала появлению товарно-денежных отноше-
ний в крае, его вовлечению в рыночные отношения, выгода от которых была 
бесспорной. Всё это вместе и предопределило, в конечном счёте, ускоренное 
развитие изучаемого региона в социально-экономическом, политическом и 
культурном плане во второй половине XIX – начале ХХ века. 

 
 
 
 

 
А.П. Макошев 

 
Население низкогорья Республики Алтай 

(Турачакский, Чойский и Майминский районы) 
 

1.Численность и воспроизводство населения. Численность населе-
ния низкогорья за 1897-2006 годы увеличилась в 6 раз, в т.ч. в Турачакском 
районе – в 6,3, в Чойском – в 2,3, в Майминском районе – в 10,6 раза, против 
менее 5 раз по Республике Алтай. 

Особенно высокие темпы прироста населения были характерны для 
пояса низкогорий в начале ХХ в., продолжавшиеся в 1920-1930-е годы (за 
1897-1939 гг. в 6,2 раза, в т.ч. в Майминском районе – в 6, Чойском – в 3,1, в 
Турачакском – в 12,7 раза, в целом по республике – менее чем в 4 раза). 

Такое стремительное увеличение населения региона, в частности «се-
верных ворот» Горного Алтая, обусловлено массовыми переселениями на 
Алтай, начатые с середины ХУШ в. после присоединения алтайцев к Россий-



скому государству. 
В послевоенные годы динамика роста населения в Северном Алтае 

резко снизилась (за 1959-2006 годы – на 6,5%). Это произошло за счет Тура-
чакского и Чойского районов, а в Майминском районе продолжался последо-
вательный рост количества жителей. 

Интересно проследить изменение доли северных районов в численно-
сти населения региона. С конца Х1Х в. и до Великой Отечественной войны 
происходило увеличение удельного веса трех северных районов в населении 
республики, а в последующие годы – неуклонное уменьшение их доли (в 
конце Х1Х в.- 1/5, в 1926 г. – 2/5, в 1939 г.- 1/3, в 2006 г. – менее ¼. 

Численность населения зависит от соотношения рождаемости и 
смертности, сальдо миграций, т.е. естественного движения и механического 
движения. Общие коэффициенты естественного движения населения низко-
горья в  среднем за 1999-2006 гг. составили минус 2,5 человека на 1000 насе-
ления, в том числе в Турачакском, Чойском и Майминском районах соответ-
ственно -1,8, -2,7 и -3,0 промилле по сравнению 1,5 промилле по Республике 
Алтай. 

Механическое движение населения низкогорья в среднем за эти же 
годы составило 40 человек, в том числе в Турачакском районе (-56), Чойском 
(1), Майминском (176) и в целом по республике (124). 

Следовательно, в Турачакском районе в последние годы имеет место 
не только устойчивая естественная убыль, но и миграционная убыль населе-
ния. В результате идет последовательное уменьшение  числа постоянного 
населения субъекта республики. В Чойском районе в среднем за 1999-2006 гг. 
число прибывших уравновешивается количеством выбывших. При отрица-
тельном естественном приросте общий прирост населения также отрицатель-
ный. В Майминском районе число мигрантов значительно превышает отток 
населения, что дает положительное сальдо прироста. В Республике Алтай 
незначительный естественный прирост усиливается положительным сальдо 
миграций и в итоге происходит общий прирост жителей. 

2.Национальный состав и социально-экономическое положение 
коренных малочисленных народов. Суммарная численность алтайцев трех 
северных районов, увеличившись до 5,7 тыс. человек в 1926 году, уменьши-
лась до 4,9 тыс. человек в 1989 году и составила по последней переписи насе-
ления 5,55 тыс. человек, и соответственно изменилась их доля в общей чис-
ленности алтайцев республики  (в %): 1897 г.- 17,8, 1926г.- 22,9, 2002 г.- 8,2, 
т.е. в 2002 г. в 2,2 раза меньше по сравнению с 1897 годом. Еще в большей 
степени снизилась доля северных алтайцев в общей численности населения 
низкогорья Республики Алтай (в %): 1897 – 69, 1926 – 25, 1939 – 17, 1970 – 
14,4, 1989 – 11,3, 2002 – 12,2. В общем  уменьшение произошло в 5,7 раза по 
сравнению с концом Х1Х века. В основе такого явления лежат ассимиляция, 
смешанные браки, дети от которых берут иные национальности  и другие 
причины. 

Поэтому тубалары, челканцы и кумандинцы согласно Постановлению 
Правительства  Российской Федерации от 24.03.2000 года № 255 «О едином 
перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» включе-
ны в список коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. 



Около 9/10, более 4/5 и 45% официально зарегистрированных соот-
ветственно тубаларов, челканцев и кумандинцев проживает а Турачакском, 
Чойском и Майминском районах.По переписи 2002  года 1533 че6ловека за-
писались тубаларами. Это незначительная часть от действительной их чис-
ленности, т.к. из 2,2 тыс. алтайцев Турачакского района большая часть – ту-
балары, практически все алтайское население Чойского района – тубалары, в 
Майминском районе из 2 тыс. алтайцев большинство также тубалары и зна-
чительная часть алтайского населения Чемальского и Шебалинского районов 
также этнически относятся к тубаларам, т.к. среди них много носителей туба-
ларских сеоков (родов) – комдош, чагат, кузен, тогус, юс и т.д. 

Особый национальный колорит населению Северного Алтая и в це-
лом республики придают коренные малочисленные народы – тубалары, чел-
канцы, кумандинцы. 

Среди тубаларов (черневых татар) наиболее распространены сеоки 
(роды): комдош, (Бодрошевы, Туватовы, Тобоковы), чагат (Бедушевы, Каза-
гачевы, Чуношевы), юс (Чеконовы, Воинковы), тогус ( Кучуковы, Чалбины), 
кузен (Пахаевы), ярык (Юдановы), дивер (тибер) (Тарбагановы, Чибиековы, 
Яманчиряевы, Макошевы) и др. 

Среди кумандинцев такие сеоки: оро куванды (Петрушевы, Акпыжае-
вы, Распаевы, Пешперовы), тоон (Тукмачевы), тастар (Кыргызаковы), алтына 
куванды (Сатлаевы), калар (Телековы), карга (Кардаковы, Чудековы), чодыер 
(Чедыбары, Кастараковы, Кызлаковы), челей (Камзараковы, Шаховы, Стахо-
вы, Сурбашевы), тенул (Индечековы, Кобылдаевы, Платановы), шор (Пыж-
лаковы, Чумакаевы), шабат (Теберековы). 

Среди челканцев: кызылкос (Пустогачевы), карча (Кандараковы), 
ньюндокой (Сумачаковы), деткер (Крачнаковы), алынан (Пустогачевы), карга 
(Тундубашевы), поктарык (Барбачаковы), дьарта (Курускановы), карачубен 
(Курускановы) и др. Кстати, самые распространенные фамилии среди чел-
канцев Пустогачевы, Сумачаковы, Кандараковы, сеоки у них могут быть раз-
ные. Они одни из самых известных в республике. 

Кумандинцы и тубалары проживают во всех районах Республики Ал-
тай, челканцы зарегистрированы почти во всех муниципальных образовани-
ях, за исключением Чойского, Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов. 
В более широком плане кумандинцы проживают в 49, тубалары и челканцы 
по 9 субъектам Российской Федерации. 

Современное социально-экономическое положение КМН РА сложное: 
низкое социальное положение, бедность, безработица, маленькая заработная 
плата, усугубляемое разрушением окружающей среды, вырубкой леса (кед-
ра), загрязнением рек и водоемов, радиацией и ракетопадом. 

Они слабо представлены в структурах власти на всех уровнях (рес-
публиканском, районных и сельских). Среди них мало бизнесменов, пред-
принимателей, менеджеров и т.д. Подрыв материального производства, рас-
слоение общества, его астрономическая поляризация, не оправдавшиеся на-
дежды людей на перестройку и реформы, отсутствие идеологии приводят к 
утрате традиций и обычаев, культурных и духовных ценностей. Многие не 
могут адаптироваться к новым рыночным условиям. Потеряв веру, религию, 
стали никем. Отсюда деградация личности, пьянство, преступность, кража, 



потеря уважения к старшим. 
Основным источником жизнеобеспеченности населения района, в т.ч. 

КМН является личное подсобное хозяйство с уклоном на животноводство. 
Кроме того, часть людей получает доходы от сезонных занятий (охота на 
пушного зверя и копытных животных, кедровый промысел, сбор калбы (че-
ремши), клюквы, папоротника-орляка, продажа сухих рогов марала, косуль и 
т.д. 

Коренные и русские жители сел прителецкой зоны (Артыбаш, Иогач, 
Яйлю, Кебезень, Новотроицк) имеют денежные выручки от обслуживания 
туристов в летний сезон: продажа продуктов питания, сдача в наем жилых 
помещений, прогулка на моторной лодке по озеру и верховая прогулка на 
лошадях, оказание других туристических услуг. 

Основная часть КМН проживает в отдаленных, высокогорных, таеж-
ных и малых селах, где слабая социальная и производственная инфраструк-
тура, или она вовсе отсутствует. Специфика расселения северных алтайцев в 
отличие от южных в том, что они, за исключением некоторых деревень, жи-
вут в смешанных (русско-алтайских) селах, где составляют, как правило, 
меньшинство населения. Отсюда слабое владение родным языком, высокий 
процент смешанных браков, интенсивная ассимиляция, потеря традиций, 
обычаев и пр. У них нет единого организующего, культурного, национально-
го центра. Исключение составляет с. Курмач-Байгол у челканцев, где имеют-
ся основная школа, сельский дом культуры, библиотека, хотя располагаются 
они в аварийных и ветхих зданиях. Мощный культурный очаг у тубаларов – 
с. Сайдыс- увядает, в свое время он дал 16 ученых, в том числе первого док-
тора наук, профессора среди алтайцев С.С. Суразакова. 

Наделение землей и выделение деловой древесины для строительства 
проливают луч света и вселяют надежду в завтрашний день тубаларов, чел-
канцев, кумандинцев, шорцев, теленгитов и всего населения района, респуб-
лики. 

3. Трудовые ресурсы и возрастной состав населения. Лучшая обес-
печенность трудовыми ресурсами имеется в Майминском районе, где лица в 
трудоспособном возрасте составляют 65,2 % населения против 63% по Рес-
публике Алтай. В Турачакском и Чойском МО доля лиц от 16 до 60 лет не-
сколько меньше, чем в республике. Во всех трех районах низкогорья более 
пожилое население, нежели в регионе. Удельный вес детских возрастов ниже 
всего в Майминском районе. 

Возрастная структура населения северных районов благоприятна с 
точки зрения трудообеспеченности. Однако в социально-экономических пла-
нах МО отмечается их сравнительно низкое качество и отсутствие специали-
стов новой формации: бизнесменов, предпринимателей, менеджеров; дефи-
цит ряда специалистов в здравоохранении, образовании, культуре и искусст-
ве, спорте, туризме и рекреации (например, учителей иностранных языков, 
информатики и музыки, стоматологов, программистов, организаторов моло-
дежного досуга), т.е. нужда в специалистах производственной и социальной 
инфраструктуры при избытке чиновников, причем недостаточной квалифи-
кации, профессионализма. 

Такие требования обусловлены трансформацией макроструктуры 



экономики Северного Алтая от аграрно-промышленного типа к сервисно-
аграрно-промышленному и тем, что Республика Алтай вошла в число семи 
ОЭЗ (особо-экономическая зона) рекреационных регионов России, что на Те-
лецком озере предусмотрено строительство туристских учреждений. 

4. Расселение. Для низкогорья характерно наличие малых населенных 
пунктов (менее 100 жителей), которые составляют 30 из 78 сельских поселе-
ний, или 38,5 %. Но в них проживает всего 1,8 % населения (867 человек из 
47878), как и для всей республики (соответственно 24,2 % и 1,4 %). Наи-
большее количество мелких сел находится в зоне низкогорья (30 из 59, или 
50,8 %). 

Средняя людность сельских поселений Северного Алтая составляет 
614 человек, практически, что и в Республике Алтай (613). Однако эта сред-
няя величина достигается за счет Майминского района (1043) при малой 
людности Турачакского (401) и Чойского (427) районов. 

В селах с людностью 101-500 жителей в северных районах сосредото-
чено 16% населения, в больших селах (501-1000) – 12%, в крупных селах 
(1001-5000) – 29%. Соответствующие показатели по Республике Алтай: 20, 
22, 33 процента, т.е. более высокая концентрация. Зато в очень крупных селах 
(свыше 5000) в низкогорье проживает более 2/5 жителей, в то время как в 
республике – менее ¼. Это достигается главным образом за счет с. Маймы, 
самого крупного села в России. Села с числом жителей свыше 5000 человек – 
это своего рода мегаполисы в условиях Горного Алтая. Их всего в субъекте – 
5, два из них расположены в ландшафтах низкогорья. 

В целом в Северном Алтае преобладают средние села с людностью 
101-500 человек (29 из 78). Села с числом жителей более 1000 в республике – 
31, это в масштабах региона как бы ассоциируются с городами-
миллионерами, 10 из них, т.е. 1/3 находится на территории Северного Алтая, 
в том числе по 4 в Чойском и Майминском районах и два – в Турачакском. 

Взгляд в прошлое показывает, что трансформация людности сельских 
населенных пунктов отражает рост районных центров и крупных сел, кото-
рые притягательны для мигрантов, а мелкие же теряют своих жителей. 

Для низкогорья, как и в целом для республики, свойственна тенден-
ция к укрупнению сельских поселений. Так, в 2006 году средний размер сель-
ского населенного пункта в зоне низкогорий составил 614 человек против 575 
в 1989 году; в республике соответственно 613 и 580, однако в 2002 году сред-
няя людность была выше, чем в 2006 году ( 637 в низкогорье и 617 в респуб-
лике). 

Коллективизация и политика ликвидации «неперспективных сел» в 
1960-1970-х гг. привели к сокращению сельских поселений. Так, в Турачак-
ском, Чойском и Майминском районах за 1926-1970-е годы исчезли 293 села, 
или 49% от республиканского числа; в 1970-1989 гг.- 60 сел, или 71 % (Ма-
кошева и др; 2006.- С. 32) 

Итак, рассмотрели численность и воспроизводство населения (естест-
венное движение и механическое движение), национальный состав и совре-
менное социально-экономическое положение коренных малочисленных на-
родов, трудовые ресурсы и возрастной состав  населения, особенности рассе-
ления в низкогорье за 1897-2006 и 1999-2006 годы на фоне Республики Ал-



тай. 
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В.С. Иванова, Н.А. Тадина  
 

Об основных итогах проекта«институт зайсанства и его правовые осно-
вы в свете современных проблем возрождения в Республике Алтай» 

(проект № 07-03-61304а/Т) 
 

В течение 2007-2008 гг. в Горно-Алтайском государственном универ-
ситете выполнялся региональный проект РГНФ по теме «Институт зайсанст-
ва и его правовые основы в свете современных проблем возрождения в Рес-
публике Алтай». Научная группа работала под руководством В.С. Ивановой – 
к.и.н, доцента кафедры теории и истории государства и права. Одним из ос-
новных исполнителей являлась Н.А. Тадина – к.и.н, доцент кафедры археоло-
гии, этнологии и источниковедения. В силу того, что тема  проекта носит 
междисциплинарный характер на стыке нескольких наук – юриспруденции, 
юридической этнологии и этнографии то, в научную группу вошли студенты, 
специализирующиеся по проблемам права, истории государства и этногра-
фии Алтая: А.М. Попошева, Д.В. Соенов – студенты юридического факульте-
та и Т.С. Ябыштаев – исторического.   

Источником для работы над проектом явился полевой материал, соб-
ранный во время поездок в летние периоды 2007 и 2008 гг. в Чемальский, Он-
гудайский, Шебалинский, Усть-Канский, Кош-Агачский и Майминский рай-
оны Республики Алтай. Нами было опрошено население смешанных районов 
– алтайцы как коренной этнос, русские как этническое большинство региона 
и казахи как представители давней и крупной диаспоры региона. Кроме того, 
мы изучили проект закона республики «О родовой общине алтайцев и других 
этнических общностей Республики Алтай» и федеральные законы «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«О национально-культурной автономии», «О коренных малочисленных наро-
дах», «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Предметом исследования вы-
ступили основные проблемы проекта, как-то оценка деятельности современ-
ного зайсаната, его состав и структура, критерии выбора зайсана, причины 
возрождения института родовых глав и его общественная деятельность.  



Основные результаты исследования темы были представлены в док-
ладах исполнителей проекта на 15 научных конференциях, как всероссийско-
го, так и международного масштаба по правовым, социологическим, этно-
графическим вопросам, прошедших в соседних регионах и за рубежом (Ка-
захстан). За весь период выполнения проекта была опубликована серия ста-
тей в научных сборниках (российских и с международным участием казах-
станской и монгольской сторон) – всего 23 статьи и 7 статей в печати.  

Актуальность темы проекта состоит в своевременности изучения воз-
рожденного института зайсанства в  свете российского законодательства, на-
правленного на обновление исторически существовавших народных (общин-
ных) институтов власти, традиций и обычаев внутриэтнической жизни, норм 
обычного права и традиционного природопользования.  

Возрожденный зайсанат стал одной из форм этнического самоопреде-
ления алтайцев. Используя исторический метод ретроспективного анализа, 
мы выявили, что возрождение института зайсанства, его правовых основ 
происходило с позиции обычного права алтайцев, имеющего исторические 
напластования прошлых эпох, проявляющихся в сфере правопонимания и 
правосознания. До сих пор в народе живет память об ойротском периоде 
(XVII - середина XVIII вв.), когда предки алтайцев пережили государствен-
ность в составе Джунгарского ханства. Одним из символов той поры остался 
титул зайсана, обозначающий главу сёока-рода. Этот термин произошел от 
наименования китайского титула «цзяй-сян» и сохранился в алтайском наро-
де как родовой символ. В условиях интеграции алтайцев в российское обще-
ство их родовой принцип управления поэтапно упразднялся (XIX – начало 
XX вв.), а вместе с ним - и должность зайсана. Неслучайно возрождение ин-
ститута зайсанства означало в среде алтайцев возврат к родовым традициям и 
выбор путей самоопределения, перекликаясь с бурханизмом – этноконсоли-
дационным движением начала XX века. 

В идее возрождения зайсаната пересеклись различные проблемы – эт-
нические, политические, социальные, родовые. Изучив собранный полевой 
материал методом сравнительного анализа, мы выявили, что возрождение 
зайсаната алтайцев стало возможным благодаря бытующим родовым тради-
циям, которые в советское время считались «пережитками».Дело в том, что 
родовая структура по-прежнему остается основой этнического сознания. Тот 
факт, что сохранение ее как «стержня» алтайского этноса, выраженное в. пе-
редаче потомкам родовой принадлежности, соблюдении основных родовых 
обычаев –  экзогамии и авункулата, позволили прийти к идее о возрождении 
зайсаната. До тех пор, пока сохраняется традиция принадлежности к патри-
линейному сёоку и связанные с этим родовые отношения, будет жить в на-
родной памяти должность зайсана как главы сёока-рода. 

Одним из подходов нашего исследования заключается в рассмотре-
нии возрожденного зайсаната как социального института алтайцев. В боль-
шей степени идея возрождения должности главы рода отвечает современным 
внутриэтническим проблемам, что позволило родовым традициям выйти из 
семейно-бытовой и родственной среды на более широкий уровень, в чем про-
явилась одна из форм самоутверждения алтайцев. К числу актуальных про-
блем относятся нарушения обычая родовой экзогамии и необходимость регу-



лирования сватовских расходов. В постановке первой из них заключено эт-
ническое содержание – будущее зависит от соблюдения экзогамных норм 
брака, ставших на протяжении длительного отбора исторически обоснован-
ным и необходимым условием генетического здоровья этноса. В попытке 
решения другой проблемы выражена социальная ситуация постсоветского 
периода, когда популярным «козырем» выступают чрезмерные расходы сва-
товства, ставшие непосильными для многих алтайцев. Эти две взаимосвязан-
ные проблемы составляют одну из первостепенных задач современного зай-
саната во внутриэтнической жизни алтайского общества. Сегодня зайсанат 
реализует себя как общественная организация, призванная регулировать ро-
довые отношения, обрядовые издержки и мелкие проступки (деликты), про-
исходящие в алтайском обществе, и мог бы стать прообразом общественной 
палаты в структурах местной власти. 

Одним из основных вопросов проекта явилось изучение структуры 
зайсаната, сложившейся на фоне национального общественного движения 
республики в 1990-х гг. Современный зайсанат состоит из 12 зайсанов, из-
бранных в начале 1990-х гг. многочисленными сёоками-родами алтайцев. С 
целью координации деятельности зайсанов в 1997 г. был создан Совет зайса-
нов Алтая. В том же году была создана общественная организация «Курултай 
алтайского народа», съезд которой созывается через каждые три года. В тече-
ние этого времени работает правление организации «Тёс Тёргё», состав кото-
рого избирается из зайсанов, а во главе его стоит «Эл-Башчы» - Глава народа. 
За весь период существования общественной организации прошло пять съез-
дов, на которых поднимались вопросы как внутриэтнического, так и общест-
венно-политического содержания. К числу их относятся сохранение и соблю-
дение родовых обычаев экзогамии, авункулата и взаимопомощи, а также ока-
зание социальной помощи немощным, престарелым и малоимущим, решение 
проблемы безработицы на селе и алкоголизма, в первую очередь, среди мо-
лодежи и женщин, что явилось одним из острых социальных недугов совре-
менного общества Республики Алтай. 

Мы обратили особое внимание на возрастные границы и социальный 
состав зайсаната. Самому старшему зайсану за 70 лет, а младшему – 48, сред-
ний возраст главы рода – 60 лет. Одни зайсаны занимают важные посты в 
чиновничьих структурах и в СМИ, другие являются бывшими партийными 
функционерами, работавшими в советское время секретарями обкома или 
райкома партии/комсомола. Имея значительный опыт работы в советско-
партийных структурах, многие из них мыслят по-старому и считают себя за-
висимыми от властей. Объясняя избрание их зайсанами, в алтайском народе 
обычно говорят, дескать, «что делать, если наши старшие по возрасту таковы, 
других ведь нет». Дело в том, что в сознании народа важен авторитет стар-
шинства по возрасту, и в меньшей степени - по социальному статусу. Выби-
рая зайсана, многие объясняют этот выбор тем, что избранный зайсан, имея 
чиновничий опыт, лучше знает систему правления, вхож в нее, и это может 
способствовать решению проблем в структурах местной государственной 
власти.  

Основной целью нашего проекта явилось изучение правовой основы 
зайсаната, базирующейся на нормах обычного права, специфика функциони-



рования которой проявляется в ее параллельном сосуществовании с офици-
альным правом. Общественная деятельность зайсанов ограничена тем, что 
традиционные юридические нормы алтайцев еще не легализованы, не закре-
плены законодательно. Идея возрождения зайсаната была изложена в проекте 
закона «О родовой общине алтайцев и других этнических общностей Респуб-
лики Алтай». Предложенный проект закона состоит из преамбулы и семи 
глав: общие положения, организационно-правовые основы деятельности ро-
довой общины, органы управления родовой общины, зайсанский суд, финан-
сово-экономическая основа деятельности родовой общины, ответственность 
за нарушение закона. После принятия проектов федеральных законов и ука-
занного законопроекта предполагалось разработать и принять другие законо-
дательные акты, в частности, о зайсанском суде, в котором подробно будут 
урегулированы порядок его образования и деятельности, изложены его пол-
номочия, порядок рассмотрения дел и применение мер ответственности к 
правонарушителям в родовой общине алтайцев.  

Проект закона «О родовой общине алтайцев» прошел многоступенча-
тую экспертизу и был предметом неоднократного обсуждения на постоянных 
комиссиях Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 
Курултае алтайского народа, Ассоциации коренных малочисленных народов 
Республики Алтай, научно-исследовательском институте алтаистики им. С.С. 
Суразакова, прокуратуре республики и управлении юстиции. В итоге было 
учтено все новое в федеральном законодательстве. 26 июня 2001 года проект 
был принят республиканским Парламентом, но 17 июля - отклонен Главой 
Республики Алтай без обоснования причин для повторного рассмотрения. 
Тот факт, что на проект закона о родовой общине алтайцев было наложено 
вето, свидетельствует о появлении конкурента республиканским государст-
венным органам в лице возрожденного зайсаната. По результатам опроса ин-
форматоров и бесед с современными зайсанами наше утверждение можно 
считать обоснованным. Таким образом, нерешенными и спорными остаются 
вопросы о закреплении статуса зайсаната в Конституции Республики Алтай, 
принятии разработанного проекта закона «О родовой общине алтайцев». 

Комплексное изучение собранных сведений по теме проекта позволи-
ло прийти к выводу о том, что если видеть в современном возрождении ин-
ститута зайсанства лишь стремление вернуть родовую структуру управления, 
то такая позиция будет однобокой. Дело в том, что имеющийся опыт «реани-
мации» зайсанства не дал ожидаемых результатов: старинная форма правле-
ния оказалась не соответствующей современным социально-политическим 
условиям, как это видно на примере попытки проведения суда зайсана. В 
большей степени идея возрождения института родовых глав алтайских родов-
сёоков отвечает решению современных внутриэтнических проблем: соблю-
дение родовых обычаев экзогамии и авункулата, регламентация сватовских 
расходов свадьбы, взаимопомощь. 

Другим основным итогом выполнения проекта явилось сплочение и 
формирование научной группы для работы над проектом и наработка ею на-
учного задела для осуществления последующих проектов правового, социо-
логического и этнографического направлений. 

В.С. Иванова руководила изучением правовых основ современного 



зайсаната. В частности, ею был собран и опубликован материал об опыте 
первого суда зайсана, состоявшегося в августе 1999 года в с. Ело Онгудай-
ского района. Суд был проведен зайсаном сёока «кыпчак» по поводу кражи 
скота, ставшей способом существования сельчан после распада колхозов и 
появления безработицы в селе. Наказание жителям с. Ело, которых подозре-
вали в краже, не было вынесено, а так называемый зайсанский суд проходил 
в форме общественного порицания сородичей. Некоторые общественные 
деятели до сих пор недоумевают по поводу проведения такого суда и выска-
зывают сомнения о его необходимости и пользе.  

После вхождения алтайцев в состав России изменилась форма управ-
ления регионом. В истории российского права есть примеры, когда родовое 
управление на протяжении XIX в. было отменено не сразу, а поэтапно, при 
этом выступая регулятором отношений между русскими переселенцами и 
местным населением. Для применения нового права, российского по сути, 
были не пригодны правосудие и процессуальные нормы, выработанные в ка-
нонах обычного права сибирских инородцев. Под влиянием социально-
политических факторов существенно изменилась старая обычно-правовая 
система, сформировался новый социально-правовой и моральный порядок. 
При этом он не отменял старый, так как обычное право, как любое другое 
социальное явление, хранило в себе отпечаток всей истории и  продолжало 
играть свою роль в общественной жизни.  

Анализ фактического материала по теме проекта позволил сделать 
вывод о том, что в ситуации двойного развития, когда с одной стороны про-
исходит унификация позитивного права, а с другой стороны, эта тенденция 
наталкивается на необычную устойчивость традиционных норм и их способ-
ность к самовоспроизводству, происходит регулирование отношений норма-
ми реципированного права. Там, где происходил переход к новому образу 
жизни, отношения в обществе регулировались обычно-правовыми максимами 
– отсюда возникает расхождение между официальным и обычным правом, 
ставшее предметом изучения проекта. Некоторые результаты исследования 
темы проекта составили содержание работы А. Попошевой по теме «Обыч-
ное право алтайцев», выполненной под научным руководством В.С. Ивано-
вой и в 2007 г. представленной на Всероссийском конкурсе студенческих ра-
бот по актуальным вопросам современного права, где она заняла III место. 

При изучении обычного права как основы возрожденного зайсаната 
нами были введены в научный оборот данные об опыте столичной группы 
этнографов во главе с В.Г. Богоразом, предложившей в 1920-х гг. принять ряд 
законов, которые бы регулировали политику в отношении коренных народов 
Сибири. Их идея состояла в том, чтобы придать районам, населенным корен-
ными народами, статус коренных территорий по модели, близкой к амери-
канским резервациям. Однако эта идея общинных автономий была отвергну-
та советской властью, которая признала за народами Сибири и Крайнего Се-
вера право на самоопределение и провозгласила их политическое равнопра-
вие. На самом деле она исходила из патерналистских представлений о «не-
подготовленности этих народов к созданию собственных органов управле-
ния» и брала их под опеку, утверждая свои отделы и комитеты «по охране и 
управлению», «содействия развитию» и т.п. Такие сведения подтверждают 



закономерность возрождения зайсаната, ставшего формой самоопределения 
алтайцев в наши дни. 

Изучение состояния данной проблемы в советский период подводит к 
выводу о том, что развитие национально-территориальной автономии и пре-
вращение ее в действительное самоуправление народа были приостановлены 
политикой тоталитарного государства. Впоследствии идея общинного само-
управления и использования хозяйственных критериев при выделении наро-
дов Сибири была отвергнута, а советское государство приняло концепцию 
национально-территориального деления. При этом решались вопросы разви-
тия территории, а не условий развития народов, населяющих ее. Такая поли-
тика объясняет кризисное состояние языка и этнической культуры северных 
алтайцев, что вызвало рост их политической активности на рубеже XX-XXI 
веков.  

Этнические проблемы возрождения института родовых глав состави-
ли направление научной работы по проекту этнографа Н.А. Тадиной. Ею бы-
ло обращено внимание на то, что современный зайсанат остается южноалтай-
ским явлением. Возрождение его объясняется особенностью этнического 
сознания южных алтайцев, выстроенного на родовой структуре, выступаю-
щей механизмом внутриэтнической жизни. В постсоветское время этническая 
группа алтай-кижи оказалась способной начать возрождение должности гла-
вы рода, а другая группа – теленгиты поддержать это родовое движение. При 
этом группа алтай-кижи как наиболее многочисленная и распространенная, в 
этнониме которой присутствует слово «Алтай», явилась центральной не 
только в географическом отношении, но и в этническом значении. По сути, 
группа алтай-кижи была создана под влиянием бурханизма, лидером которо-
го она была, что во многом определило ее инициативу в возрождении зайса-
ната как социального института. 

В XIX в. у алтай-кижи сохранялось родовое управление в форме дю-
чин, а у северных алтайцев российская администрация вводила территори-
альный принцип правления в виде волостей. Следует подчеркнуть, что тра-
диция родового управления у алтайских тюрков имела свою историю, задол-
го до ойротского периода, в частности, на это указывает название родового 
главы северных алтайцев – башлык (с общетюркского «глава»).  

Тот факт, что в начале 1990-х гг. в Республике Алтай происходит рост 
политической активности населения, предопределяет путь этнического воз-
рождения южных и северных алтайцев. Одним из важных стимулов в этом 
выступило общероссийское и международное движение по приоритетам ко-
ренных малочисленных народов. Северные алтайцы нашли нестандартное 
решение – «отделение» от южных алтайцев, для которых актуальным оста-
вался родовой вопрос: соблюдение родовых отношений и обычаев, возрож-
дение зайсаната. У северных алтайцев сложилась кризисная этническая си-
туация, и проблема этнического возрождения решалась не «родовым» путем, 
а административным. Они пошли по пути создания «Ассоциации северных 
алтайцев», целью которой явилось официальное признание их диалектов в 
качестве самостоятельных языков, открытие национальных школ, прекраще-
ние вырезки тайги, о чем было изложено в «Программе сохранения тюркских 
народов Северного Алтая и возрождения их этнической культуры» (1994 г.). 



В процессе работы над проектом Н.А. Тадиной был введен в научный 
оборот ойратский кодекс закона, называемый «Великое уложение «Их-цааз» 
(1640 г.). В нем содержатся самые первые сведения о традициях обычного 
права центральноазиатского общества, выступающие письменным подтвер-
ждением сохранившихся у алтайцев представлений о порядке родового 
управления. В родовой структуре алтайцев основное место имеет сёок-род 
как социальная единица общества, обладающая универсальным свойством 
осознавать себя единой целостностью со своей системой авторитетов. В ней 
генеалогическая непрерывность рода регулирует социальные связи «господ-
ства-подчинения» через иерархию «старших-младших». Здесь важными кри-
териями выступали, прежде всего, старшинство и право первородства, что 
определяло два уровня наследования власти: один – принадлежность к родо-
словной зайсана, другой – к его семье, где происходила прямая передача вла-
сти в родовой системе управления.  

В этническом сознании алтайцев заложено традиционное представле-
ние о значимости родового лидера, называемого «зайсан», как гаранта миро-
порядка, от которого зависит благополучие народа. В традиционном миропо-
нимании народа особенность сравнения важности главы рода с достоинством 
такой вещи как «шуба с воротом» сохранила смысловой код статуса зайсана. 
Насколько позволяют судить собранные сведения о статусе родового главы, 
одежда с воротом выступает символом состоявшейся жизни, как мужчины, 
так и женщины. Согласно сложившейся картине мира алтайцев, жизнь на 
земле предопределена свыше, и с временностью «этого мира», отпущенного 
человеку, соотносится вечность «иного мира», поэтому должность зайсана  в 
роду значима.  

На протяжении двух последних лет нашей группой по проекту был 
собран этнографический материал по Кош-Агачском району по теме диалога 
культур теленгитов как одной из групп южных алтайцев, и чуйских казахов – 
одной из крупных диаспор республики. На примере актуализации родового 
управления алтайцев и казахов и степени их этнокультурного взаимодействия 
мы пришли к выводу о неслучайном использовании ими родового института 
«зайсан» вместо казахстанского «султан». На рубеже XIX-XX вв. родовой 
глава у кош-агачских казахов назывался также как и у алтайцев – «зайсан»: 
например, зайсан Абдулдо Калдыкин. В наши дни родовая структура остает-
ся этнической основой, как у казахов, так и у алтайцев. Сведения, собранные 
методом сбора полевого материала на языке изучаемого народа, подтвер-
ждают, что таковой основой остается не только родовая структура, но и свя-
занное с нею этническое сознание. С другой стороны, в социальной структу-
ре родового общества, как казахов, так и алтайцев сохраняется не только ро-
довое управление, но и представление о принадлежности к роду – патрили-
нейному экзогамному подразделению. Казахстанские казахи обозначают ро-
довые подразделения словом «ру», а алтайские – «сюек».  

Студенты, выполнявшие работу исполнителей по данному проекту, 
представили на Российскую археолого-этнографическую студенческую кон-
ференцию, проходившей в 2008 г. в Барнауле в Алтайском государственном 
университете, доклады, в которых осветили следующие аспекты темы проек-
та. А. Попошева осветила социально-правовые аспекты обычаев и традиций 



алтайского народа в свете их исторической и практической значимости. Д. 
Соенов изложил проблемы современного состояния института зайсанства на 
Алтае. Т. Ябыштаев посвятил доклад роли института зайсанства в политиче-
ской системе Республики Алтай. 

Итогам изучения правовых основ зайсаната и роли родовой структу-
ры в его возрождении были посвящены доклады В.С. Ивановой и Н.А. Тади-
ной  на научных конференциях различных уровней. На научно-практической 
конференции, проходившей в Горно-Алтайском государственном универси-
тете, «Немецкие исследователи на Алтае» были представлены наши доклады, 
содержащие материал по истории зайсаната. В частности, были освещены 
сведения В.В. Радлова о зайсанате середины ХIХ в. из книги «Из Сибири». 
Участие на другой научно-практической конференции «Этнопедагогика: тео-
рия и практика» (Горно-Алтайск, ГАГУ) представлен докладом Н.А. Тади-
ной, содержащим анализ категории старшинства в этническом сознании ал-
тайцев, формирующей представление об авторитете зайсана.  В научной кон-
ференции с международным участием ученых из Монгольской народной рес-
публики «Природные условия, история и культуры Западной Монголии» 
(Горно-Алтайск, ГАГУ) был представлен совместный доклад В.С. Ивановой 
и Н.А. Тадиной, посвященный   возрожденному зайсанату как центральноа-
зиатскому феномену в Республике Алтай. На научно-практической конфе-
ренции «Проблемы и перспективы правового, экономического и социального 
развития субъектов Российской Федерации» (Горно-Алтайск, ГАГУ) был 
представлен доклад В.С. Ивановой, посвященный анализу общественно-
политической деятельности современного зайсаната в регионе. В.С. Иванова 
и Н.А. Тадина приняли участие в научных чтениях памяти профессоров Ал-
тайского госуниверситета –  Е.М. Залкинда, А.П. Бородавкина, Ю.С. Булыги-
на (Барнаул, АГУ), где выступали с итогами исследования по региональному 
проекту РГНФ. В их докладах были освещены роль и значение современного 
зайсаната в социально-политическом развитии Республики Алтай. 

В.С. Иванова и Н.А. Тадина приняли участие в научно-практических 
конференциях в соседних регионах. Так, в одной из них «Россия и Хакасия: 
300 лет вместе» (Абакан, НИИ) в совместном докладе В.С. Ивановой и Н.А. 
Тадиной прозвучал вывод о том, что зайсанат выступает общим явлением, 
характерным для народов Саяно-Алтая. Настоящая проблема исследования 
заключается в том, что в истории одних народов это явление сохранялось на 
уровне этнического сознания, а у других народов оно исчезало вследствие 
активной ассимиляции в современных условиях.   

Участие В.С. Ивановой во всероссийской научной конференции «Эт-
носоциальные процессы в Сибири» (Новосибирск, СО РАН) позволило осве-
тить опыт первого суда зайсана, прошедшего в 1997 г. в Онгудайском районе, 
и обратить внимание на отсутствие полномочий современного зайсана вы-
ступать на селе в роли судьи. В докладе Н.А. Тадиной, представленном на 
этой же конференции, освещалась история Алтайского Культурного центра в 
с. Чемал, созданного ага-зайсаном А.К. Бардиным. Ею было обращено вни-
мание на выбранный  им путь возрождения этнических традиций.  

На очередной научно-практической конференции всероссийского 
значения «Время и культура в археолого-этнографических исследованиях 



древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных террито-
рий: проблемы интерпретации и реконструкции», прошедшей в Томском го-
сударственном университете, в докладе Н.А. Тадиной был предложен мате-
риал о статусе зайсана, выраженного в ношении «одежды с воротом».  

На международной научной конференции «Этносоциальные процессы 
во Внутренней Евразии», прошедшей в г. Семей (Семипалатинск, Казахстан) 
был представлен доклад Н.А. Тадиной, содержащий материал по историко-
сравнительному анализу родовой должности у алтайцев и алтайских казахов 
как крупной и давней диаспоры Горного Алтая. Был сделан вывод об общих 
чертах родовой структуры этнического общества и родового принципа 
управления алтайцев и казахов Горного Алтая и об этнокультурном заимст-
вовании последними центральноазиатского титула «зайсан». 

Изучение темы проекта представляет практическую значимость для 
качественной подготовки юристов со знанием региональных особенностей. 
Было выявлено, что место института зайсанства в системе неправительствен-
ных организаций республики определяет круг вопросов, входящих в его ве-
дение – это семейно-брачный кодекс алтайцев, традиционные нормы насле-
дования и опеки, промысловое и договорное право и пр. Изучение темы про-
екта имеет практическую значимость для учебного процесса. Так, успешной 
работе юриста в нашем регионе способствуют знания особенностей правовой 
культуры местного населения. Одно из таких явлений как возрожденный зай-
санат демонстрирует значимость норм обычного права в наши дни. Дальней-
шее развитие общества невозможно без качественных специалистов со зна-
нием региональных особенностей, способных оказать полноценную юриди-
ческую помощь населению нашего региона. Результаты изучения темы по-
зволяют пролить свет на актуальность функционирования института зайсан-
ства и его правовые основы .  

В результате изучения темы проекта, нами были подготовлены сле-
дующие  рекомендации для управленческих структур и общественных орга-
низаций региона: 1) легализовать нормы обычного права алтайцев, приняв 
закон «О родовой общине алтайцев и других этнических общностей Респуб-
лики Алтай»; 

2) отразить этнические особенности родового самоуправления алтай-
цев в нормативно-правовых актах Республики Алтай; 

3) учитывать потенциал возрожденного зайсаната и накопленный 
опыт родового управления в совместной деятельности республиканских 
управленческих структур и общественных организаций.  

Собранные нами сведения рассматриваются в качестве базовых для 
дальнейшего исследования зайсаната и его правовой основы. 
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Особенности коммуникативное поведение старообрядцев  
Уймонской долины  Усть-Коксинского района Республики Алтай 

(проект №07-04-61 401а/Т) 
 

Коммуникативное поведение человека – сложное явление, связанное с 
особенностями его воспитания, местом рождения и обучения, со средой, в 
которой он привычно общается, со всеми свойственными ему как личности и 
как представителю социальной группы, а также национальной общности осо-
бенностями. 

Работа по изучению особенностей коммуникативного поведения ста-
рообрядцев Уймонской долины проводится в трех основных направлениях: 
вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, жанры бытового 
общения и устного народного творчества. 

Одним из компонентов речевого поведения является речевой этикет, 
который всегда направлен на формирование особого типа содержания. Раз-
ные народы могут значительно различаться между собой характером речево-
го этикета, однако есть общие правила, которые свойственны любому народу.  

Существуют разные формы пословичного выражения правил речево-
го этикета, закрепленные в фольклоре и выражающие универсалии речевого 
поведения.  

Нормы речевого поведения стали темой многих пословиц, поговорок, 
то есть языковое самосознание отпечаталось в фольклорных формах.  

Анализ пословиц, собранных во время экспедиций, позволяет выявить 
основные правила речевого поведения, в которых закреплены требования к 
речи, отношения народа к красноречию, этические нормы общения, особен-
ности речевого поведения в определенной коммуникативной ситуации и др. 
Следует заметить, что наиболее многочисленную группу составлют послови-
цы и поговорки, предписывающие немногословие, сдержанность и нетороп-
ливость в выборе речевых средств: 

и красно, и пестро, да все пустоцветом; лишнее слово досаду прино-
сит; на грубое слово не сердись, на ласковое – не сдавайся; то-то не знавши, 
говорить не надо; не кричи о себе, жди, когда о тебе хоть тихо скажут; не 
отвечай на щипки – время покажет; не то мудрено, что переговорено, а то 
мудрено, что недоговорено; обидели – промолчи, проскорби, никуда не неси; 
придержи язык в беседе, а  сердце в гневе; умный молчит, когда глупый вор-
чит  и др. 



Для исследуемой лингвокультурной общности особую значимость со-
ставляет умение искусно владеть речью, что также отражено в пословицах: 

лучше ногой запнуться, чем языком; в умной беседе ума набираться, 
а в глупой – свой потерять; пустые речи и слушать нечего; каждому слову 
свое место; кто не умеет выслушивать, другим не дает сказать, тот  нера-
зумен; стара пословица, да про ново молвится; по разговорам всюды, а по 
делам никуды. 

Таким образом, существуют общие правила коммуникативного пове-
дения - вежливость, сдержанность, умеренность - но помимо них есть осо-
бенности, характеризующие ту или иную лингвокультурную общность, что и 
отражается в системе паремий старообрядцев Уймонской долины. Так, осо-
бенностью их речевого поведения, является то, что в нем нет жесткой систе-
мы правил. Наиболее распространенная форма пословиц – наставления. 

Одним из интересных направлений изучения коммуникативного по-
ведения старообрядцев явилось рассмотрение их смеховой культуры. В нача-
ле исследования культуры старообрядцев могло сложиться впечатление, что 
категория смеховости не характерна для речевой культуры старообрядцев. Но 
оказалось, что старообрядческий фольклор представлен большим количест-
вом юмористических и сатирических произведений. Этнографический мате-
риал также подтвердил присутствие смеха, шутки, юмора в обыденной жизни 
старообрядцев: при проведении праздников, в бытовом общении. Юмором 
был пронизан игровой досуг, он является своеобразной методикой обучения 
детей. В каждом фольклорном словесном жанре: эпическом, прозаическом, 
поэтическом, афористическом - есть произведения, имеющие смеховой эле-
мент. 

Смеховая культура старообрядцев неоднородна. Качество смеха, его 
направленность, реализация разнообразны и исторически изменчивы. Смех 
разоблачает, обнажает, вскрывает, существование социального неравенства, 
выступает против людей и законов, поддерживающих это неравенство, воз-
вращает психологическое равновесие, нейтрализует страх, уравнивает людей 
разных социальных групп, возрастных категорий, разной степени образован-
ности, психофизического состояния. В речевой культуре старообрядцев при-
сутствуют разнообразные жанры устного народного творчества: бывальщи-
ны, притчи, легенды, сказки, пословицы и поговорки, заговоры, приметы, 
песни, считалки, рассказульки и, конечно же, - частушки, в которых с разной 
степенью яркости проявляется категория смеховости.  

Из представленного материала видно, что в устном народном творче-
стве в большей степени преобладает смеховость в частушках, пословицах и 
поговорках, рассказульках, колыбельных песнях, менее - во всех остальных 
жанрах. 

Типичной формой художественной образности пословиц и поговорок 
является ирония: Не хочет мыться, пускай чешется (и продавать не хочет и 
оставить не хочет); Этой бабе штаны только бы надеть (о женщине, по-
хожей на мужчину); У него булавка в голове (о пьяном); Идет, как Христов 
оладушек (о пьяном); Осудила сорока курицу, когда сама на улице; У хорошей 
стряпки все ворота в тесте и так далее. Ирония свойственна народным по-
словицам потому, что они по своей жанровой природе требуют от человека 



проницательности, глубины взгляда, а именно этим чертам чаще всего сопут-
ствует ирония. 

Важной особенностью содержания частушек является необычная ши-
рота их тематики, эмоциональное разнообразие. В частушке находят яркое 
выражение и острая публицистическая мысль, и любовное чувство, и едкая, 
убийственная сатира, и мягкий дружеский юмор. 

А уймонские ребята 
Знают с кем знакомится: 
У кого несутся куры 
И корова доится. 
 
У кого какая баня- 
У меня из кизяков. 
У кого какой матаня- 
У меня из кержаков. 
Детский фольклор – обширная область устного народного творчества. 

К детскому фольклору относятся произведения, во-первых, созданные сами-
ми детьми, во-вторых, заимствованные детьми у взрослых, но переработан-
ные в соответствии с психологией и потребностями детского возраста.  

Колыбельные песни приобщают ребенка к человеческой речи, знако-
мят с окружающими его людьми, предметами, животными, содержат элемен-
тарные нравоучения, учат добру. 

Приди котик ночевать, 
Приди Санюшку качать, 
Я тебе за то коту, 
За работу заплачу, 
Красну шапочку сошью. 
Тип смеха в них тяготеет к беззлобному смеху, к беспечности, весело-

сти, доброте. 
В связи с возрастными особенностями и характером времяпровожде-

ния ведущее положение в устном поэтическом творчестве занимает игрой 
фольклор. Игровыми припевами и игровыми приговорами или начинают иг-
ру, или связывают части игрового действия, также игровые припевы и игро-
вые приговоры могут выполнять функции концовок. Точное воспроизведение 
быта и серьезных жизненных дел в их строгой последовательности имело 
цель путем многократного повторения игровых действий с малых лет при-
вить ребенку уважение к существующему порядку вещей и обычаям, научить 
его правилам поведения. 

Как у дяди Трифона было семь сыновей, 
Они ни пили, ни ели, 
Друг на друга все глядели, 
Разом делали вот так. 
 
Своей внучке Леночки 
Отдаю все пеночки, 
Петеньки голодному 
Молока холодного. 



Загадки представляют собой свод знаний и понятий народа о мире и о 
себе, но важно увидеть и другое: изображая мир, народ поэтизировал его. Со-
гласно определению, данному Аристотелем, «загадка - хорошо составленная 
метафора». Однако загадка не всегда предполагает метафору; ряд загадок по-
строен просто на образном или звуковом описании качественных или функ-
циональных признаков скрытого предмета. Некоторые загадки представляют 
собой прямой вопрос. Иногда такие вопросы носят шутливый характер. На-
пример: Шла баба с пестом, упала задним местом, чем ударилась? Некото-
рые загадки созданы способом комического словотворчества: Четыре хода-
стых, два бодастых, один хлестун. 

Рассказульки – особый речевой жанр старообрядцев Уймонской до-
лины - представляют собой коротенький рассказ, чаще всего в форме диало-
га, содержащий неожиданный, смешной конец, как в анекдоте. Этот термин 
не встречается в научной литературе, описание такого жанра мы не нашли, 
можно предположить, что старообрядцы сами придумали это название, но 
исходя из их формы и содержания можно заметить, что они похожи на такой 
жанр устного народного творчества, как прибаутки.      

- Фома, у тебя в избе тепло? 
- Тепло. На печи в шубе терпеть можно. 
-Что красен? 
- Женится хочу. 
- Что бледен? 
- Женился. 
 
- Выпьем?! 
- Выпьем?! 
- А деньги где? 
- А шапка- то у тебя на что? 
Особенности рассказулек заключаются в краткой форме, незначи-

тельном забавном содержании, в сюжете со смешным концом. 
Таким образом, в текстах устного народного творчества старообряд-

цев Уймонской долины категория смеховости замечена частично. В основном 
она присутствует в таких речевых жанрах, как игровые припевы и приговоры, 
пословицы и поговорки, колыбельные песни, рассказульки и, конечно же, 
частушки. 

В настоящее время исполнителями гранта ведется работа по состав-
лению именника старообрядцев на основе собранного архивного материала 
советского времени. Этот вид работы интересен, с одной стороны, для рекон-
струкции родословных старообрядческих семей, с другой стороны, - для вы-
явления соотношения христианских и древнерусских имен в среде старооб-
рядцев, а также их частотности в хронологическом плане. 

В результате исследования антропологического пространства села 
Верхний Уймон выявлено, что люди, проживавшие в нем, имели самые раз-
нообразные, редкие и интересные фамилии: Затеев, Карякин, Лысов, Лукия-
нов, Лазарев, Мельников, Микушин, Мякушин, Незелев, Першев, Петенев, 
Поутов, Смеркягин, Травников и др. Для исследования была сделана сплош-
ная выборка фамилий, имен и отчеств из Похозяйственных книг Верх-



Уймонской сельской администрации в период с 1940 по 1948 и с 1997 по 
2006 гг. Обращает на себя внимание тот факт, что в селе проживало огромное 
количество людей, имевших такие фамилии, как: Огневы, Бочкаревы, Атама-
новы, Черновы- основатели с. Верх- Уймон. Прямой потомок одного из пер-
вопоселенцев, Лука Осипатрович Огнев, рассказывал: «Первым пришел Боч-
карь, стал землю возделывать. А земля тут хорошая, плодородная. Позже 
другие селились. Лет 300 назад это было» [Кучуганова Р.П. Уймонские ста-
роверы.- Новосибирск,2000]. 

Собранный материал показал следующее: 
Фамилии, часто употребляемые в период с 1940-1948 гг. 
Бочкарев – 46 семей 
Атаманов – 23 семьи 
Огнев – 28 семей 
Агапов – 11 семей 
Фомин – 5 семей 
Чернов – 10 семей 
Черепанов – 12 семей 
Казанцев – 10 семей 
Кузнецов – 5 семей 
Клепиков – 7 семей 
Затеев – 6 семей 
Иродов – 3 семьи 
Ленский – 3 семьи 
Редкоупотребляемые фамилии: 
Артюков, Ерополов, Третьяков, Караченцев, Ярополов, Незелев, Бу-

латов, Килин, Смеркягин, Шебалин. 
Фамилии, часто употребляемые в период с 1997-2006гг.: 
Ленский – 11 семей 
Чернов – 13 семей 
Бочкарев – 20 семей 
Казанцев – 6 семей 
Огнев – 11 семей 
Редкоупотребляемые фамилии: 
Болдаков, Березиков, Кононов, Гордополов, Подкорытов, Бердюгин, 

Трубачев, Писарев, Цвилий, Шершнев, Аргоков, Золоедов, Басаргин, Коваль-
чук, Сивков, Шерепа, Орусов, Латкин, Воронов, Берсенев, Шевченко, Граж-
данкин, Орлов, Сосенко, Клименко, Ситников, Буткеев, Ретунский, Рукин. 

Иноязычные фамилии 1940-1948гг. 
Вардин (эстонец), Иризина Курточка (алтайка), Вардия Планета (рус-

ская, а отец – эстонец), еще жили казахи. 
Иноязычные фамилии 1997-2006гг. 
Талантаев (алтаец), Хуцуяк (молдаван), Ташкинов (алтаец), Киркиш 

(белорус), Вейс, Орусов (алтаец), Исаметдинов (татарин), Агзаев (чеченец), 
Блага (молдаван), Челах (грек), Шныпко, Игнатенко, Шевченко, Сосенко,  

Цвилий – украинцы, Бобурганов (ингуш), Кутлумбаев (ингуш), Дого-
тарь, Гурэу – молдаван. 

Анализ материала обнаружил, что первые фамилии с. Верхний Уймон 



отсутствуют не только в справочниках и словарях, но и в книгах местных ав-
торов. Собранный материал позволяет продолжить исследование в этом на-
правлении: проследить динамику именника в контексте культуры региона и 
описать антропологическое пространство Верхнего Уймона, отражающее 
лингвокультурное сознание исследуемого языкового сообщества. 

Работа второго направления проводится с учетом  наличия / отсутст-
вия, оправданности, выразительности, смыслового наполнения набора 
средств невербальной коммуникации в речи реципиентов (составляется кар-
тотека описаний типичных жестов, сопровождающих высказывания, прово-
дится наблюдение за расположением коммуникантов в пространстве, пара-
лингвистическими средствами и др.).  

Согласно отчетам студентов, принимавших участие в экспедициях, 
обращает на себя внимание специфика таких невербальных сигналов старо-
обрядцев, как взгляд, мимика, поза реципиента, физический контакт в ходе 
общения, манипуляция с предметами, жесты, дистанция общения, выбор мес-
та общения. 

При характеристике взгляда отмечаются следующие особенности об-
щения старообрядцев: в беседе смотрят только на того, с кем разговаривают 
(кто задал вопрос), как бы не замечая других присутствующих. Но не рас-
сматривают своего собеседника. В основном смотрят в сторону, в пол или 
вдаль, но время от времени поднимают глаза на собеседника и внимательно 
смотрят ему в глаза. При встрече глазами не отводят взгляд, что не вполне 
характерно для русского коммуникативного поведения. 

Обращаясь к мимике как важному средству невербального общения, 
отметим отсутствие ярких особенностей. Например, для старообрядцев, как и 
в целом для русской культуры, нехарактерна «хроническая улыбка». Фено-
мен бытовой неулыбчивости (И.А. Стернин) русского человека в старооб-
рядческой среде проявился максимально возможно: у старообрядцев, с кото-
рыми довелось общаться, улыбка – искреннее отражение хорошего отноше-
ния и личного расположения к понравившемуся собеседнику. Мы отметили 
улыбку в основном только при прощании. 

Особенности старообрядческого мировосприятия отразились и в по-
зах реципиентов. Их позы сдержаны и несколько формальны по своему ха-
рактеру. Если они сидят, руки лежат на коленях. Не ставят локти на стол. 
Гостю сразу предлагают присесть. При сидении не занимают много места. 
Если они стоят, то руки обычно соединены на уровне живота, часто при этом 
держат какой-нибудь предмет (очки, книгу). Женщины в такой позе руки 
держат под передником. 

Физический контакт в ходе общения наблюдается крайне редко. Это 
наблюдалось только в случае, когда надо было продемонстрировать на ком-
то сказанное. Например, Еремина Нина Игнатьевна (с. Катанда) демонстри-
ровала действия при чтении заговора на студентке из исследовательской 
группы. Прикосновение в русской коммуникативной культуре выступает как 
признак доброго отношения, доверия к собеседнику, стремления развивать 
контакт. В среде старообрядцев по отношению к «мирским» подобное на-
блюдается только при прощании: касание руки или плеча в знак доброжела-
тельности. 



Студентами отмечена также привычка практически всех реципиентов 
что-либо держать, перебирать или вертеть в руках (очки, полу одежды, кос-
тыль, книгу). Время от времени они откладывают предмет в сторону, потом 
опять берут его. 

Жестикуляция у старообрядцев выражена слабо. Характерна жести-
куляция при указании на что-либо в пространстве. Жест при этом произво-
дится открытой рукой, далеко отходящей от корпуса, с широкой амплитудой. 

Отмечается, что в целом коммуникативное поведение старообрядцев 
Уймонской долины характеризуется большой сдержанностью как вербально, 
так и невербальной. 

Изучение особенностей речевых жанров составляет третье направле-
ние в данном исследовании. Среди жанров устного народного творчества вы-
явлено превалирование жанров, отражающих религиозную ментальность на-
селения (притчи, молитвы, переложение библейских сюжетов, сказания, заго-
воры). 

Так, притча - один из древнейших жанров литературы и устного по-
этического слова - сохранилась и развивается и в устном народном творчест-
ве лингвокультурного общества старообрядцев. Именно в среде старообряд-
цев активно бытуют не только евангельские притчи, но рождаются свои 
притчи с узнаваемым хронотопом. Часто притчи имеют трансформированный 
вид евангельского образца: во-первых, следует отметить сюжетные измене-
ния; во-вторых, притча имеет и жанровое смещение: часто она заканчивается 
сказочной присказкой. Но, несмотря на такие изменения, прочтение притчи 
остается таким же, как и прочтение классического варианта.  

Интересно, что большинство притч Верхнего Уймона состоят только 
из одной части, даже несмотря на то, что часто их сюжеты и персонажи заим-
ствованы из Евангелия (Притча о блудном сыне, притча «Бог велел пополам 
делить» и другие). 

Думается, что «усеченная» структура притч старообрядцев определя-
ется устной формой бытования. Она требует от жанра лаконизма и краткости. 

У старообрядцев Уймонской долины встречаются притчи, в которых 
изменен хронотоп: в них содержатся названия сел и даже имена собственные. 
Такие изменения хронотопа интересны с точки зрения преобразования жанра 
в конкретной лингвокультурной общности в отдельно взятой местности. 
Объясняется желание уймонского рассказчика достичь большего влияния на 
собеседника через создание эффекта сопричастности местных жителей, их 
предков к описываемому событию. 

Часто изменения хронотопа лежат в основе перехода жанра притчи в 
другой жанр - бывальщину: 

Однажды мужик скакал ночью из Тихонькой в Верхний Уймон вер-
хом на лошади, и вдруг на дороге бегает ягнёнок. Он слез с коня, взял ягнёнка 
на руки, сел с ним в седло и поехал дальше. 

Проехал первый притор, конь фыркает и идти не хочет. Мужик 
удивляется, думает про себя, что это такое. Взглянул на дорогу, а у ягнёнка 
ноги до полу уже достают. Он испугался того ягнёнка и бросил его. А ягнё-
нок захохотал и исчез. А мужик приехал домой сам не в себе. 

В арсенале уймонских притч есть притчи с абтрактными героями, 



олицетворяющими людские пороки. Это притчи про Отень и Лень: 
Лежат Отень и Лень на печи, из печки уголь упал. Печка загорелась. 

Лень предложила Отеню: «Давай слезем!» Отень говорит: «Я буду ле-
жать». Огонь подошёл к ним. Лень сползла, отень - сгорел! 

Мораль такова: Отень ещё хуже лени. (Записано у Прокофьевой Еф-
расиньи Яковлевны). 

Изучение речевых жанров старообрядцев Уймона показало, что набор 
традиционных жанров бытового общения старообрядцев мало чем отличается 
от традиционного набора подобных жанров «мирских». При этом яркую осо-
бенность этим жанрам придает наполнение их лексического, грамматическо-
го уровней организации текста, уровень невербальных средств общения часто 
подчеркивает особенности бытования жанров. 

Результатом исследования, проведенного в рамках гранта, явились 
определение основных направлений в исследовании коммуникативной куль-
туры старообрядцев, компактно проживающих в Усть-Коксинском районе 
Республики Алтай, разработка основных шагов исследования на основе инте-
грации разных научных подходов (филологический, этнографический, исто-
рический), а также создание нового научного направления, отражающего на-
циональное коммуникативное поведение, при кафедре русского языка Горно-
Алтайского государственного университета. 
 
 

Н.С. Гребенникова 
 
Национальная картина мира в художественной культуре Горного Алтая 

(Проект № 07-04-61402 а/Т) 
 

Словосочетание «картина мира» и в терминологическом, и метафори-
ческом значении встречается во всех современных исследованиях по гумани-
тарным проблемам. Картина мира стала одной из основных категорий совре-
менной лингвистики, культурологии, истории, философии, литературоведе-
ния. Картина мира обеспечивает интеграцию и стабилизацию этноса как со-
циокультурной системы.  

В рамках проекта «Национальная картина мира в художественной 
культуре Горного Алтая» проведено междисциплинарное исследование на-
циональной (этнической) картины мира в алтайской художественной культу-
ре, форм и способов ее репрезентации. Феномены современной культуры 
анализируются с точки зрения базовых этнических ценностей с привлечени-
ем интегрирующих методов культурологии, философии, теории и социологии 
культуры. Исследована сущность национальной картины мира, ее основные 
маркеры, параметры и структура, способы и формы ее проявления в культу-
ре. Результаты научно-исследовательской работы оформились в ряд статей с 
общей направленностью «Картина мира и способы ее репрезентации в алтай-
ской художественной культуре».  

В статьях исполнителей проекта Н.С. Гребенниковой, Т.П. Шастиной, 
Э.П. Чининой на разном материале анализируется своеобразие элементов и 
структуры картины мира, которая служит своеобразным ориентиром для по-



ведения людей данной культуры и гарантом его самосохранения. Однажды 
сформировавшись, этническая картина мира «работает» затем как своеобраз-
ная матрица, сетка координат, как некий фильтр, отбирающий и интерпрети-
рующий на свой лад, поступающую информацию. Следовательно, аутентич-
ное понимание культуры того или иного народа зависит от степени постиже-
ния его картины мира. Авторы проекта рассматривают как традиционные, так 
и новые условно-обобщенные и символические формы, репрезентирующие 
этническую картину мира в современном духовно-культурном пространстве 
Горного Алтая. Картина мира рассматривается в проекте как средство под-
держания самоидентичности культуры этноса.  

Одним из магистральных направлений, разрабатываемых в рамках 
гранта, является исследование этноэкологических аспектов духовной культу-
ры, гуманитарных аспектов взаимоотношений общества и среды обитания. 
Интерес к этой проблематике обусловлен всеобщим кризисом экологическо-
го сознания и острой необходимостью экологизации культуры. 

Актуализация экологического сознания во второй половине XX века 
привела к появлению целого ряда концепций и направлений в рамках эколо-
гической антропологии, таких как гуманитарная экология, сакральная эколо-
гия, экологическая этика, теория «антропогеоценоза», объединивших в не-
разрывное целое человеческие (этнические) сообщества и среду их обитания. 
Вопрос о зависимости этноса от среды обитания в науке обсуждается давно и 
продуктивно. Уже в античности существовала идея о влиянии природы на 
психику человека, тем самым – на национальный характер и через это – на 
судьбу народов. Более того, «включение окружающей природной среды в 
сферу этических отношений», т.е. определение места природы в «пирамиде 
ценностей» того или иного социума, по мнению Ю.И. Дробышева, может 
служить искомым критерием для оценки уровня экологической культуры в 
целом.  

Рассматривая этноландшафтные проблемы, Л.Н. Гумилев устанавли-
вает обусловленность хозяйственной деятельности человека природными ус-
ловиями географического региона, т.е. способность к адаптации. «Этносы 
всегда связаны с природными условиями, с ландшафтами, - пишет Л.Н. Гу-
милев, - Ландшафт определяет возможности этнического коллектива при его 
возникновении, а новорожденный этнос изменяет ландшафт применительно к 
своим потребностям. Затем наступает привычка к создавшейся обстановке, 
становящаяся для потомков близкой и дорогой. Привязанность к ландшафту 
бессознательно хранится в людях. Обживая Сибирь, русские предпочитали 
селиться на берегах лесных рек, украинцы предпочитали степные ландшаф-
ты.  

Понятие «ландшафт», широко разработанное в географии, акцентиру-
ет его природную составляющую. Однако именно в рамках теоретической 
географии впервые появляется понятие «культурный ландшафт», в структуру 
которого включаются не только артефакты материальной, но и феномены 
духовной культуры, поскольку, обустраивая пространство своего существо-
вания, люди наделяют ландшафт символическими значениями.  

В рамках проблем, связанных с определением параметров культурно-
го ландшафта, продуктивны суждения Ю.А. Веденина, Р.Ф. Туровского, В.Л. 



Каганского, В.Н. Калуцкого. По мнению В.Н. Калуцкого, основоположника 
этнокультурного ландшафтоведения, культурный ландшафт, наряду с приро-
дой и культурой, включает такой метакомпонент как язык. Он считает, что 
важнейшим фактором в создании «своего» культурного ландшафта является 
его осмысление и закрепление коллективного опыта в определенных куль-
турных формах и языке.  

Ученые единодушны в том, что для существования культурного 
ландшафта необходимо не только утилитарное, но и духовное, символиче-
ское и семантическое освоение пространства. Эта мысль легла в основу суж-
дений В.Л. Каганского, подход можно интерпретировать как «герменевтику 
ландшафта», попытку «чтения общества» по его пространству». П. Флорен-
ский отмечал, что культура может быть истолкована как деятельность по ор-
ганизации пространства, она раскрывает его формулу, позволяющую воспро-
изводить конкретные образы, в которых данное пространство может быть 
проявлено. Действительно, именно семиотическая упорядоченность про-
странства отражает своеобразную включенность человека в природу. При-
родно-территориальные комплексы – ландшафты – задавая ресурсно-
пространственные параметры существования социума, служат не только фо-
ном, но и фактором становления культуры.  

Пространство Алтая обладает особым культурогенным потенциалом, 
который постоянно генерирует новые смыслы в культурных текстах (фольк-
лорном, литературном, изобразительном, музыкальном). В основе отношения 
алтайского этноса к природно-ландшафтной среде лежит устойчивая онтоло-
гическая связь человека и природы, закрепленная в воспроизведении эколо-
гически значимых элементов в языке, религии, фольклоре. Этот факт обусло-
вил специфику всего текста культуры Горного Алтая, базирующегося на сис-
теме экоконцептов, которые наряду с мифоконцептами и концептами дейст-
вительности формируют картину мира этноса, которую, как и культуру дру-
гих малочисленных народов (хакасов, тувинцев, народов Севера), можно оп-
ределить как мифоэкологическую.  

Специфические природные феномены – горы, скалы, тайга, горные 
реки и озера объединены в мифопоэтической картине мира одним понятием 
Дьер-Cуу (земля-вода), олицетворяющим идею «своей земли», который обо-
жествляется и воспринимается как обобщенное олицетворение природы. Го-
ры и реки Алтая воспринимались сакрализованными маркерами «своей зем-
ли». Вода в мифологии алтайцев один из важнейших компонентов Модели 
вселенной, одна из основных первосубстанций, в которых происходит акт 
творения мира. Идея о первотворении земли из водного пространства в ал-
тайской мифологии связана с образом Ак-Эне (священная мать), которая, 
явившись из водного пространства, подсказывает Кудаю (богу) как творить 
мир.  

Примечательно, что мифологической картине мира алтайцев присут-
ствуют понятия, не свойственные континентальному ландшафту проживания 
этноса, такие как «море» и «океан». Многочисленные реки и водоемы Алтая 
являются элементами особой сакральной географии. «Река как мистическая 
дорога предков в традиционном религиозно-мифологическом сознании, - 
пишет Е.А. Окладникова, - ассоциировалась не только с реальной водной ар-



терией, но и мистической осью модели мира. В отличие от вертикальной оси 
мира, ассоциативно ввязываемой с горой, деревом, тотемным столбом и т.н. 
любой вертикальной аллоформой, река представляла собой связующее нача-
ло миров по горизонтали». Если вода передает идею вечной изменяемости, то 
горы, будучи недвижными и неизменными, олицетворяют вечность, абсо-
лютную стабильность и незыблемость природы. И это соотношение статич-
ности и динамизма явилось основой порядка мироздания. 

Земля Алтая в единстве ее пространственно-временных, культурно-
этнических и духовных измерений концентрированно отражает идею нацио-
нальной самости и выступает как объект духовной любви, как «национальное 
ядро», источник особой «пассионарной энергии» народа как единого целого, 
его совокупного опыта, традиций и нравственного идеала, это та духовно-
культурная почва, в которой реализуется нравственный идеал народа. Много-
аспектность связей этноса со средой обитания проявляются в сложной систе-
ме национального образа мира. Примером онтологической связи человека и 
природы является происхождение некоторых мифологических героев, кото-
рые имели своими родителями природные сущности (гора, лес, озеро). В эпо-
се и других фольклорных жанрах воплощен набор базовых признаков, отра-
жающих экологическую сущность этноса.  

Алтай, при всех изменениях в своем пластическом облике, отражен-
ном в литературе, музыке, танце, живописи стремится к устойчивости, со-
хранности, основой которой является уже отмеченная включенность человека 
в природный космос. Для алтайцев, как и для других коренных народов, ха-
рактерно интуитивно-«образное» восприятие природы, которое, словами 
Ю.М. Лотмана, строится ими не на словесно-дискретной, а на континуальной 
основе. Образное восприятие пространства органично соединяет рациональ-
ное и иррациональное, формируя особую структуру культурного ландшафта, 
в основе которого лежит языческая одухотворенность природы, частью кото-
рой является человек. Ю.М. Лотман не случайно отмечает, что образ про-
странства, подобный тому, который воспринимают коренные народы легче 
протанцевать, нарисовать, слепить и т.д., чем логически эксплицировать». 
Действительно, если определяющим началом западной культуры является 
логика и рационализм, то восточная ориентирована на традиционность и 
природность. Это проявляется в разных видах и жанрах искусства, в частно-
сти, в музыке и танце. 

Алтайская музыкальная культура имеет неповторимый интонацион-
ный облик, и в ее аутентичном звучании всегда узнаваема на слух особым 
звучанием, интонацией и артикуляцией. Звуковой идеал этноса («этнический 
звукоидеал») напрямую связан с этносферой, пространством, тысячелетиями 
осваиваемым народом. Природный звуковой фон определяет тип звукового 
восприятия живущих там людей. Характерным отличительным признаком 
алтайской музыки является ее стремление к «слиянию с природой», которое 
обусловлено и мировоззрением, и миропониманием алтайцев, придающим 
природе сакральный смысл. Отсюда основное характерное качество различ-
ных жанров народной музыкальной алтайской традиции – звукоподража-
тельность, которая присутствует в вокальных партиях шаманских мистерий, 
религиозных обрядов, песенной поэзии и др.  



Древнейший пласт музыкально-интонационной культуры алтайского 
народа образуют шаманская и сказительская традиции, которые являлись су-
щественной частью эстетической жизни общества. Два источника алтайской 
музыкальной традиции впервые были отмечены Г.Н. Потаниным: «В головах 
алтайцев хранятся две традиции рядом: одна – шаманов, другая – традиция 
сказочников и рапсодов, по-алтайски «кайчи». Первая состоит из культовых 
песен, которые поются шаманами по адресу богов под аккомпанемент бубна 
и из легенд о шаманских божествах. В состав другой традиции входят сказки 
о богатырях, распеваемые речитативом под аккомпанемент балалайки». 

В магических действиях шамана, синкретичных по своей природе, ор-
ганично сочетались слово, музыка и танец. Музыка оказывается здесь средст-
вом установления коммуникации между профанным миром людей и сакраль-
ным миром духов, служа своего рода метафорой речи. При этом в ходе кам-
лания шаман, в отличие от кайчи, ограниченного рамками строгой метриче-
ской организации, мог изменять ритмический рисунок, чередуя прозу и сти-
хи, танец, песню. В сонорике шаманских песен основной компонент – звуко-
подражание, имитация крика птиц, голосов зверей, духов.  

Кай – это особый сакральный тембровый тип пения (горловое пение) 
органично входит в систему сказительской эстетики и считается, по сущест-
ву, языком духа, от имени которого сказитель кайларит, и с помощью «голоса 
духа» он маскирует свой естественный голос. Вот почему слово кай, кроме 
обычного значения «ворчать», «хрипеть», «гортанными звуками речитиро-
вать сказки», «шипящий звук», имеет факультативные значения «парить, 
скользить по воздуху, по поверхности воды», «взмыться, взмывать, взлетать». 
В этих значениях можно увидеть «апелляцию к первичному звуковому языку, 
языку живой природы, миру птиц». 

О необычайном алтайском интонировании, особой звукоподаче и зву-
коизвлечении алтайских кайчи (сказителей) и шаманов писали в разной мере 
обстоятельно, или упоминали о нем практически все исследователи культуры 
Горного Алтая: Г.И. Спасский, В.И.Вербицкий, В.В. Радлов, А. Калачев. Ис-
следованием норм исполнительской эстетики и музыкальной практики алтай-
ских сказителей в ее подлинном аутентичном звучании занимался А.В. Ано-
хин, с именем которого связано первое авторское осмысление алтайской му-
зыкальной культуры. Характерно то, что при огромном тематическом и 
функциональном разнообразии песен в них используется крайне ограничен-
ное число типовых напевов: у теленгитов их три, у алтайцев – один. Однако, 
ограниченность мелодического фонда песенной традиции отнюдь не свиде-
тельствует о ее музыкальной «бедности», так как типовые напевы реализуют-
ся (варьируются) в бесчисленных индивидуальных исполнительских вариан-
тах.  

В обрядовых действиях музыка была тесно связана с танцем, образы 
которого создаются средствами эстетически и религиозно-мифологических 
значимых, ритмически систематизированных движений и поз. Известно, что 
большая психологическая потребность в обрядовых действиях особенно 
сильно проявляются в ландшафтах со сложным рельефом, каковым является 
Алтай. Добавим к этому, что архаика быта и мировоззрения алтайцев во мно-
гом способствовали консервации обрядовых форм. 



В пластике народных алтайских танцев, которые выполняли архаиче-
скую магическо-ритуальную функцию, также как и в музыке отражено об-
разное восприятие природного комплекса. Известно, что на древних петрог-
лифах Алтая, в мелкой пластике довольно часто фигурируют изображения 
человека «в танце». Соединения рук на петроглифах образуют сложные и 
многозначные композиции. Магия танца, порой в виде примитивных тело-
движений, в основе которых имитация движения зверя, полета птиц, должна 
была обеспечить удачу собирателям и охотникам. Символические знаки вос-
производились как в пластике танца, так и самим рисунком танца. 

Самые широко распространенные формы танца – линия, зигзаг и ла-
биринт, каждая из которых имеет определенную семантику (символ страха, 
защиты, исцеления, плодородия). Так, зигзаг как графический символ, начи-
ная со времен неолита и по сегодняшний день, имел определенное смысловое 
значение - он означал змею или воду, пучок зигзагов означал дождь. При 
этом в мифопоэтическом сознании алтайцев дух-хозяин воды мог явить себя 
в образе змеи или девушки. Такая сложная фигура в танце как лабиринт вос-
производила идею круговорота жизни - «жизнь-смерть». Дж. Фрезер считал, 
что культовые действа, связанные с лабиринтом, отражают движение солнца 
в небе, часто лабиринт символизирует модель вселенной. Особое значение у 
земледельческих и скотоводческих племен получают круговые танцы; круг 
как символ неба – один из древнейших этнических символов. С кругом свя-
зана магия плодородия, благополучия и охотничьей удачи. Человек в танце 
уподоблялся птице, зверю, поэтому среди ритуальных поз алтайских танцев  
часто присутствуют позы, в которых кисти рук имитируют голову змеи или 
птицы. В своем генезисе эти символы и условные знаки фиксировали общие 
представления, основополагающие и универсальные понятия этнической 
культуры.  

Таким образом, в сети коммуникативных связей, через которую осу-
ществляется трансляция этнокультуры, музыке и танцу, как особым знако-
вым (семиотическим) системам, принадлежит особая роль, так именно они с 
наибольшей интенсивностью аккумулируют особенности мировидения, ми-
ровосприятия этноса, и являются действенным способом хранения и трансля-
ции художественно осмысленной этнической информации.  

В современной алтайской поэзии мифосознание этноса реализуется 
через систему многочисленных экокодов. Стержневым в понимании семио-
тики природного мира выступают вегетативный, орнитологический, зоо-
морфный и астральный коды, каждый из которых освещает основную фило-
софскую оппозицию природа/человек. Через систему этих кодов определяет-
ся типологические характеристики мифопоэтики алтайской художественной 
прозы и поэзии, что позволяет приблизиться к основам «картины мира» этно-
са. Современные авторы запечатлевают этнически значимые стереотипы по-
ведения, можно сказать, осмысливают эмпирический опыт этноса, его антро-
по-экологическую практику, придавая им личностную, феноменально-
экзистенциальную интерпретацию.  

Исследование, проведенное в рамках гранта, позволяет сделать вывод, 
что картина мира обладает способностью транслировать основные ценност-
ные установки этноса, что делает ее важным источником для изучения фор-



мирования ментальности этноса, национального самосознания, что, в конеч-
ном итоге, обусловливает этническое единство народа.  
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Образ малой родины в лирике Паслея Самыка и Валерия Куницына 

(проект № 07-04-61402 а/Т ) 
 

В метатексте современной художественной культуры Горного Алтая 
значительное место принадлежит лирике, которая, в силу своих родовых осо-
бенностей, способна мобильно и лаконично вербализовать архетипические 
модели сознания. Вычленение из лирических текстов миростроительных со-
ставляющих и их интерпретация - одно из направлений работы в рамках дан-
ного проекта. Нами было осуществлено сопоставление картины мира в лири-
ке поэтов старшего поколения Паслея Самыка (р. 1938) и Валерия Куницына 
(р. 1944). Проанализированы переводной сборник Самыка (Василия Тордое-
вича Самыкова) «Созвездие Любви» и книги Куницына «Живое дерево ду-
ши», «Я голосом встаю из трав», «Жива душа преодоленьем боли» и др. От-
правной точкой исследования послужила мысль Л. Гумилева о том, что тво-



рения человека «открыты непосредственному наблюдению, благодаря кото-
рому Науке доступно понимание явлений невидимых, но умопостигаемых. 
Более того, в каждом из нас живет генетическая память, не ощущаемая в по-
вседневности, но иногда вспыхивающая в подсознании». Генетическая па-
мять связывает человека и с той землей, где он родился и вырос. Основыва-
ясь каждый на своей этнической культуре, вместе поэты создали образ малой 
родины - Шебалинского района РА, отразив в нем поэтическое видение Ал-
тая в целом. Безусловно, в основу этого образа были положены ментальные 
представления, порожденные окружавшим их с детства географическим про-
странством. 

В первую очередь оно осмыслено как земля отцов. Самык в стихотво-
рении «Каспа – родное селение» причудливо соединяет реалии каспинского 
высокогорного пейзажа и пасторальные мотивы, трансформирует простран-
ство памяти в реально-географическое пространство. Родное село рисуется 
таким, каким оно постоянно присутствует в памяти поэта, живущего от него 
«далеко-далеко»: «…Средь лесов крылатых,/ В дыму черемух белых/ Опус-
телый/ Я вижу дом/ И юрту, как шалаш…/ За ними, за холмом,/ Под белым 
камнем/ Лежит отец,/ И тихую могилу/ Привычно перешагивают овцы,/ Па-
сутся мирно, точно облачка/ Белея над могильным теплым камнем…» 
(1,с.64). Пейзаж видится с высоты птичьего полета, что позволяет создать 
представление о замкнутости, отграниченности описываемого пространства 
от всего мира, ощущение высоты. Этнокультурным маркером является в нем 
слово «юрта». Но одновременно пространство стихотворения раздвигается по 
горизонтали и по вертикали до бесконечности - «Какой простор!», лириче-
ский герой из пространства памяти перемещается в околоземное, а потом 
спускается с небес на землю, как бы укрупняя масштаб географической кар-
ты. И здесь только появляется топоним «Каспа», а слово «Отчизна» в контек-
сте воспринимается как его синоним. Эпитет «заветная» наделяет топоним 
дополнительным комплексом смыслов: это и особенно ценимая, оберегаемая, 
свято хранимая, и унаследованная от прошлого, передаваемая из поколения в 
поколение. В стихотворении ясно прочитывается идея генетической связи 
поколений: «И стоит возвратиться мне сюда,/ Мой дух опять привольно вос-
паряет,/ Как в юности, ликует и летит./ А лишь заговорю со старожилом/ 
Мест этих отчих, мысль моя смелеет,/ Светлеет взор, и вновь дорога жизни / 
передо мной не слишком тяжела» (1,с.64 –65). Родное село для поэта – это и 
«незыблемая крепость», и «колыбель», и «сил моих источник». 

Ему вторит Куницын: «Все в роду Куницыных крестьяне, /И пахать, и 
сеять -всё могли. / И меня,магнитом будто тянет/ Запах свежевспаханной 
земли» (2004,с. 45). «Родом я из деревни./ И причастен навечно/ к жизни трав 
и деревьев,/ к их судьбе быстротечной» (1988, c.5). Эту землю его лирический 
герой понимает и воспринимает и по-русски, и по-алтайски. В отличие от ал-
тайца - кочевника и скотовода - русский человек должен построить дом (в 
Шебалинском районе традиционно для этого используется лиственница, с 
годами постройка из неё «выстаивается»: «Сработанный/ из лиственницы 
дом/ покрепче будет/ звонкого булата» (1997, с. 65); «Рубим баню в Шебели-
ке,/ лиственница в ход идет» (1988, c.17), посадить дерево, т.е. связать себя с 
определенной точкой в пространстве, пустить корни. Куницыну важно, что 



посаженный им у родительского крыльца тополь вырос «до неба» и ждет его, 
чтобы вернуть в сказку. В его ментальном саду - сказочном, из детства, взра-
щенном «в зоне рискованного земледелия» (в стихотворении с таким назва-
нием точно воссозданы особенности резко континентального климата этой 
местности: «Зимой нет снега,/ летом снегопад,/ иль грянут бури пыльные и 
злые, иль изметелит все посевы град» (1988, с.29), мирно уживаются тради-
ционные для русской лирики сирень, тополя, березы и клены с алтайскими 
кедрами - в природе такого не встретишь: «Дрожит кедренок за окном, сви-
стят ветра, чей путь бессонный./ А листья тополя и клена/ гонимы ветром, 
как кнутом» (I988, c.56).  

Самык же дерево чаще всего использует как мифопоэтический сим-
вол. Его поэтическое кредо звучит так: «Алтая сын – о мире я пою». Судя по 
этой формуле, поэту в первую очередь необходима этногенетическая само-
идентификация. В стихотворении «На древе поколения листок» это осущест-
вляется через мотив связи с корнями, в метафорическом переходе генеалоги-
ческого древа в священное родовое дерево: «Я – это я! /Но я – не только я! 
/Все поколенья – древо! / И на этом / на древе – я листок!» (1,с.193). В кон-
тексте этого стихотворения «листок», грамматически обладающий признаком 
единственности, получает значение «один из многих, такой, как все». Поэту 
важно, что он один из тех, в ком течет общая кровь, кого объединяет общий 
язык («речь дедов и отцов»), кого роднит внешнее сходство («мой азиатский 
облик»).  

Если Куницыну часто вспоминается тепло отцовского дома (каша в 
загнете русской печки, суп на камельке, подойник с теплым молоком на лав-
ке, котенок, играющий с клубком – все то, от чего веет покоем и счастьем) в 
ракурсе «из детства», а в устройстве дома важна сибирская основательность: 
«В лапу рублена изба,/ На наличниках резьба,/ Половицы не скрипят,/ Будто 
новые глядят,/ На крыльце балясы в ряд/ Все точеные стоят,/ Крепкий лист-
венничный дух/ Не исчез и не иструх,/ Ладно скроен, крепко сбит – / Дом 
столетье простоит (I988, с. 61), то Самыку присущ взгляд «из зрелости», он с 
болью отмечает, как постепенно разрушается отцовский дом (стихотворение 
«Я родился в кедровых горах» - здесь эпитет «кедровый» не описывает осо-
бенности растительности на каспинских склонах, а придает образу отчего 
места сакральный смысл).  

Символика алтайского родового дерева у Самыка объединяет генети-
ческие и географические признаки наследования, вводя в сборник комплекс 
представлений о «своем» месте лирического героя на земле, откуда начинает-
ся и где заканчивается динамическое постижение пространства. Таким ме-
стом у Самыка и является место, где жил и где был схоронен отец. Только 
там возможно достижение поэтического бессмертия: «Видно, я никогда не 
состарюсь,/никогда не умру:/ вечно буду с деревьями вместе стоять на ветру,/ 
вечно буду вместе с моими горами/ Вселенной музыку слушать,/ буду радо-
ваться радостью будущих поколений,/ с человечеством, с миром сольюсь -/ 
навсегда» (1,с.11). Наделенный всеми географическими признаками горной 
страны, Алтай Паслея Самыка способен трансформировать их в этические 
ценности: «Прямым, в небеса устремленным,/ Прожить - / Подобно кедру в 
горах../ Красиво и чисто,/ И честно прожить - / Подобно горным цветам. // 



Стремительно, весело,/ Яростно жить - / Подобно горной реке. // Песню сло-
жить, Песне служить - / Подобно горным ветрам» (1,с.86). В сборнике «Со-
звездие Любви» земля отца органично переходит в высокое понятие «Отчиз-
на», т. е. место всех отцов, родовых предков: «Земля отцов, священный, под-
небесный,/ Орлиный и кедровый милый край,/ В моих ушах – твоих потоков 
песни,/ В моей душе – твой голос, мой Алтай (1,с.165). В его трактовке нали-
чествует этноспецифическое представление «Земля- Мать» - земля, дающая 
чудо жизни: «Дух этих гор – мой суровый отец,/ эта Земля – матерь моя!» 
(1,с.36). Алтай часто моделируется поэтом как пространство-представление, 
и географические реалии у него антропоморфны. Характерный пример такого 
понимания Отчизны поэтом – стихотворение «Слит с телом Алтая»: «Своими 
венами/ соединен я с реками Алтая./ Главная артерия – Катунь-/ с грохотом 
катит/ упругие волны/ сквозь моё сердце…. Мой позвоночник сращен/ с 
хребтами Алтая/ …. Озерами Алтая/ вглядываюсь по ночам в мирозда-
нье»(1,с.141). Подобная связь не может быть осмыслена рационально, и ха-
рактер её поэт определяет эпитетом «таинственная». 

И для русского поэта Куницына Алтай – своя земля: «Я чувствую, как 
смотрит на меня -/ родной Алтай – высокая земля» (I988,c.69). В его стихах 
привлекают образы пространства, порожденные естественными ландшафта-
ми Горного Алтая, у коренных народов которого издревле существует культ 
природных объектов: гор, рек, озер (о таковом свидетельствуют топонимы с 
алтайским словом бай – «священный», «запретный», «почетный», «уважае-
мый», например, река Байлу-Кем – заповедная река, озеро Бай-Коол – почи-
таемое, священное; гора Байлу-Межелик – священная.). Зная и уважая алтай-
ские традиции, Куницын в своем творчестве соединяет их с мотивами рус-
ской лирики: «Я горячих люблю иноходцев,/ ароматную тюркскую речь,/ се-
ребро ледяное колодца,/ изразцовую русскую печь./ И заветные тропы Алтая,/ 
что не раз выручали меня...» (I997,c.26).  

К русской лирике обращается и Самык, чтобы дать объективную 
оценку национальной этики - используя факты биографии поэта Леонида 
Мартынова, бывавшего в Горном Алтае, он ему доверяет таковую: «…здесь 
несломленно,/ неистребимо живет,/ пробиваясь в грядущее сквозь года,/ не-
большой, но мужественный народ./ Добрый, славный народ, справедливый:/ 
не обидит зазря, не крадет, не ругается,/ вся душа его в неторопливой/ речи -/ 
словно цветок, раскрывается!» (1,с.21 -22); «Природу обожествлявший на-
род,/ к светлой жизни восставший народ,/ народ – поэт, философ – народ» 
(1,с.22) - см стихотворение «Разговор с поэтом Леонидом Мартыновым». 

Точкой начала постижения мира и Куницын считает село, где он вы-
рос - Шебалино. Косвенно на это указывает и название первого поэтического 
сборника - «Ангаков камень». Топоним «Ангаков камень» (скала на Чуйском 
тракте в 5 км. от села) служит своеобразной тамгой (родовым знаком алтай-
цев, в мифологии алтайцев гора мыслится как первопредок). Открывает 
книжку стихотворение «Причастность», декларирующее генетическую связь 
лирического героя с горами – с «высокой» землей (её образ моделируется 
компонентами горного ландшафта: «высокая поляна», «кедр» - священное 
дерево алтайцев, «горная речка»). На фоне богатырского величия гор (в ал-
тайских сказаниях горы - это заснувшие богатыри-хранители Алтая) лириче-



ский герой стремится разглядеть микродетали: «светлый трепет росинки», 
«усердье муравьиного царства». Тематическое единство сборника подчерки-
вается в финальном стихотворении: «Я с детских лет без памяти влюблен/ в 
брусничный лист,/ в картавый крик ворон,/ в серебряную ясность родника/ и 
в доброту лесного кандыка.../В природе я найду всегда ответ,/ И до конца 
уверен буду в том:/ смягчает душу солнечный ранет/ и красная рябина за ок-
ном» (I988,с.84). «Доброта лесного кандыка» - образ, навеянный воспомина-
ниями о послевоенном детстве в горной деревне: ср.: «Каждый камушек и 
стебелек/ мне знакомы в логу Толгоек,/ здесь мы, помню, копали кандык //и 
волшебный искали родник» (I988,с.39). Топонимы окрестностей родного села 
(река Шебелик, лог Толгоек, Семинский перевал) станут в творчестве Куни-
цына знаками своего места на земле, знаками детства, знаками сказки, в ко-
торую лирический герой стремится возвратиться в зрелом возрасте. 

Природа Горного Алтая воспринимается лирическим героем Куницы-
на во всей полноте психофизиологических ощущений: «Я вижу музыку, ще-
мящую до слез,/ В прозрачности озер/ И в нежности берез,/ Рождает музыку 
костер, речной залив,/ В бору сосновом – солнечный мотив./ В полете берку-
та и в хороводе гор – Стал видеть музыку.../ А слышал до сих пор!» (I988, 
с.46). Способность видеть и слышать окружающую природу, дышать ею у 
Куницына врожденная, его отец на всю округу славился как знаток лошадей 
и ветеринар «от бога». От отца – светлое русское начало в стихах, воспеваю-
щее поэзию труда и повседневных маленьких радостей сибирской деревни: 
сенокос ли, колка ли дров, рубка бани – «тихий свет воспоминаний». Отцом 
поэт называет и Алтай - «по-отцовски щедрый край», молитвенно испраши-
вая у него в дни сомнений и социальных потрясений помощи: «Мой отчий/ 
мой горный,/ мой песенный край, ты силы душевные, мужество дай» 
(I988,с.12). 

Окружающие горы, мать и отец сливаются у поэтов в слове «Алтай» в 
образ мощной опоры, корней, фундаментальных оснований совести. Алтай у 
Куницына, как и у современных поэтов-алтайцев старшего поколения – не 
только географическое пространство, в котором пребывает лирический герой 
(горная система, на территории которой граничат между собой Россия, Мон-
голия, Казахстан и Китай), но архетипическое понятие. В современной 
фольклористике «Алтай» трактуется как эпический топоним – «земля обето-
ванная – земля с вечным летом, с непугаными зверями и птицами», «своя 
земля», «Центр Вселенной, где сталкиваются противоборствующие силы До-
бра и Зла». 

В лирике Куницына, как и у Самыка, отчетливо присутствует верти-
каль в строении художественного пространства – горной страны Алтай. У 
него синонимичны эпитеты «высокий» (высокая земля, высокие поляны) и 
«горный» (см. в лирической миниатюре «Корни»: «И снова в мае, на Алтае,/ 
земля, проснувшись, оживает./ Врастают горные поляны/ живыми стеблями в 
туманы,/ и учат стойким быть, упорным,/ держась за землю крепко корни» 
(I988,с.27). У поэта горы, деревья и травы, люди – всё тянется к солнцу, всё 
стремится в небесную высь. Мотив прорастания и связи с корнями – состав-
ляющая вегетативного флористического кода Куницына, развивается во всех 
поэтических сборниках поэта. Утверждение: «Я моего народа ветка,/его по-



бег, его листок...» перекликается с любимым образом алтайского поэта Бори-
са Укачина – веткой горного кедра, символом связи с родными местами. 

Заметим, что богатство растительного мира Центрального Алтая – 
горной страны с её природно-климатическими зонами и вертикальной пояс-
ностью (от степей предгорий до высокогорной тундры) вдохновляет поэтов и 
живописцев Горного Алтая (излюбленный живописный жанр – пейзаж, пей-
зажная лирика – в поэзии) и привлекает к Алтаю художников всего мира. По-
этические пейзажи Самыка и Куницына строятся по-разному: первый чаще 
обращается к макрообразам (горы-великаны, космический шатер неба), вто-
рой стремится описать микрообразы - «каждый камушек и стебелек». 

Пейзажная среда горных территорий – предмет и объект научного 
изучения целого комплекса наук. В последнее десятилетие вышел ряд инте-
ресных естественнонаучных работ, посвященных Центральному Алтаю. Эс-
тетическая привлекательность горных пейзажей определяется в них следую-
щими факторами: разнообразием и мозаичностью ландшафтов, малоосвоен-
ностью, изолированностью и слабой степенью антропогенной трансформа-
ции; большим количеством эндемичных и реликтовых видов во флоре и фау-
не гор, уникальными этническими культурами населения. Заметим, что эти 
факторы могут восприниматься с двух точек зрения: изнутри (человеком, вы-
росшим и живущим в этой среде) и извне (человеком, привыкшим к равнине, 
приезжающим взглянуть на такой уголок как на экзотический). 

Пример такого взгляда извне - несколько поэтических шедевров Н. 
Рубцова, дружившего с алтайскими поэтами, в частности, стихотворение 
«Шумит Катунь». Сборники «Звезда полей» Рубцова и «Речная звезда» Ку-
ницына близки по тональности. На ментальной карте Куницына образ «цепи 
гор» явно навеян стихотворением Рубцова «Ночное ощущение» (ср.: «И гор 
передо мной/ Вдруг возникает цепь,/ Как сумрачная цепь/ Загадок и вопро-
сов») - ср.: «Давным-давно неизгладимой болью/ вросло мне в душу маковое 
поле/ и зеркала озер,/ и цепи гор,/ и голубой неистовый простор...» (I992,c.4.). 

В стихах Куницына реалистически достоверный образ родного села, 
как и у Самыка, перерастает в идиллический образ Алтая - страны вечного 
лета: «Торжественно среди небесной сини/ стоит Алтай во всей красе и силе./ 
С немым восторгом оглянусь окрест,/ шумит кедровый по отрогам лес,/ ма-
рал пасется на траве зеленой,/ а марьины коренья те по склонам/ вниз в ша-
почках малиновых летят,/ от них не в силах оторвать свой взгляд...» 
(I992,с.37). Этот образ собран из архетипических элементов: гора (отроги), 
священное дерево (кедр), священное животное (марал), целебное растение 
марьин корень (Самык именем этого цветка назвал сборник 1969 г. на алтай-
ском языке, заметим, в его лирике способность Алтая излечивать душу ос-
мыслена неоднократно). Как и у Самыка, непременный атрибут «летних» 
стихотворений Куницына - молния. 

Лирический герой Куницына - русский человек - хоть и проходит 
путь от разочарования и неверия (в плане христианском) к вере, но в отноше-
нии к родной земле он остается язычником: «Храма Вечности сердцем кос-
нусь -/ золотого престола Белухи./ Жестом,/ словом обидеть боюсь/ подне-
бесных невидимых духов./ Охраняя Белухи покой,/ лик её вам откроют не 
сразу.../ Кто придет сюда с чистой душой -/ не получит у духов отказа» (I992, 



с.12).  
В предисловии к сборнику В. Р. Куницына «Живое дерево души» ал-

тайский поэт Б. У. Укачин отметил, что его русский собрат по перу «мир 
природы видит и ощущает как алтаец и житель этой древней земли. Посмот-
рите, Катунь у него «картавит на порогах и лижет их шершавым языком». 
Так может мыслить и видеть алтаец, а не русский стихотворец, который лишь 
вчера пришел в эти вечные, чудесные и поднебесные высоты <...> Он хорошо 
видит и ощущает землю, которая как бы связана с его пуповиной» (I997,с.4). 
И алтаец Самык, и русский поэт Куницын каждый по-своему говорят о том, 
что малая родина - место, где они родились и выросли - непременный атри-
бут поэтической картины мира. Осмысленный то реалистически, то идилли-
чески, то мифопоэтически («каждый миг на Алтае красив», что Алтай – это 
место и источник вдохновения, где «в пояс люди кланяются травам,/ Сами 
собой рождаются стихи» (2004, с.55), образ малой родины проходит сквозь 
всё их творчество. 
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Итоги II этапа работы по научно-исследовательскому проекту РГНФ 
«Формирование нравственной культуры в системе  

естественно-научного образования» (Проект № 07-06-61602 а/Т) 
 

Для современного общества характерно радикальное реформирование 
всех сторон жизнедеятельности человека. Этот процесс влечет за собой су-
щественные изменения в образе жизни людей, их мышлении, самосознании и 
мироощущениях. В этих условиях особенно актуальным становится вопрос о 
нравственной культуре молодежи, которой предстоит определять будущее 
«лицо» страны.   

Ключевая проблема российского общества – его духовно-
нравственное обновление не может быть решена без соответствующих изме-
нений в системе образования. И хотя гуманистический характер современной 
образовательной парадигмы четко обозначен в Законе РФ «Об образовании» 
и Национальной доктрине образования пока далеко не ясно, как подойти к 
решению проблемы нравственного воспитания, затрагивающего внутренний 
мир личности. 

Нравственная культура как духовный феномен требует осмысления, 
как в общественном, так и в личностно-индивидуальном плане и обоснования 
на теоретико-методологическим уровне. В рамках исследовательского проек-
та «Формирование нравственной культуры в системе естественно-научного 
образования» (номер проекта 07-06-61602 а/Т), проводимого при поддержке 
РГНФ было проведено теоретическое обобщение представлений о нравст-
венной культуре в образовательном процессе, которое позволило подтвер-
дить следующие утверждения: 

• Нравственная культура человека – динамичная и саморазвивающая-
ся личностная характеристика. Процесс ее формирования – это постоянное 
нормотворчество, жизненный процесс в котором основная фигура – сам ин-
дивид, человек, творец своего бытия. Руководствуясь общечеловеческими 
нравственными требованиями в качестве идеально-должного, он самостоя-
тельно делает выбор своего поступка, мотива, побуждения, намерения.  

• Нравственная культура характеризуется уровнем гуманизма обще-
ственных отношений, состоянием нравов людей.  

• Нравственная культура занимает особое место в системе культур. 
Ее нельзя рассматривать в одном ряду с другими видами культур – эстетиче-
ской, правовой, информационной и другими – так как она не может быть 
проявлена в особом виде человеческой деятельности. Нравственная культура 
является «сквозной» категорией, пронизывает все виды культур и раскрывая 
нравственную ценность любой деятельности. 



• Нет однозначного мнения и по вопросу о главных движущих силах 
формирования нравственных принципов. В исследованиях разных авторов 
отмечается, что нравственные принципы могут быть сформированы на 1) по-
требности в вере; 2) любви; 3) красоте; 4) стремления к истине; 5) базиро-
ваться на совести, как качестве присущем человеку с рождения; 6) долге. 

• Общим мнением исследователей данной проблемы является то, что 
главными силами воздействия на процесс формирование нравственной куль-
туры личности служат институты семьи и школы. При этом в условиях  кри-
зиса семейного воспитания современной России роль системы образования в 
деле нравственного воспитания многократно возрастает. 

На сегодняшний день отечественной педагогикой накоплен богатый 
опыт нравственного воспитания учащейся молодежи. При этом исследовате-
ли отмечают, что нравственное воспитание является стержнем личности, и 
развитие нравственности рассматривают не менее важным, чем развитие ин-
теллекта. 

Для оценки нравственной культуры обучаемых может быть использо-
вана диагностика следующих компонентов нравственной воспитанности: 

А) знаний (в виде понятий и представлений о нравственных категори-
ях и нормах); 

Б) мотивации, отражающей отношения студентов к моральным нор-
мам и поступкам людей в ситуации морального выбора; 

В) способов поведения в моделируемых ситуациях, требующих пере-
носа сложившихся форм поведения в различные жизненные ситуации. 

Еще одним важным компонентом нравственной культуры личности 
является система сложившихся отношений к общечеловеческим ценностям. 

Исследуя методические подходы к нравственному воспитанию сту-
дентов в условиях профессионального образования была проведена диагно-
стика ценностных ориентаций Горно-Алтайского государственного универ-
ситета. В исследовании приняли участие 170 студентов: 114 студентов биоло-
го-химического факультета (из них 73 – студенты первого курса, 41 –
студенты пятого курса) и 56 студентов психолого-педагогического факульте-
та (из них 25- студенты первого курса, 31- студенты пятого курса). 

Основная идея проводимого исследования базировалось на следую-
щих утверждениях: 

1.В целом аксиологическая подготовка будущих специалистов в вузе 
является достаточно ограниченной, поскольку в содержание учебных планов 
образовательных направлений университета не включены специальные курсы 
аксиологической направленности. 

2.Вопросы формирования нравственной культуры в образовательном 
процессе на сегодняшний день лежат в области общей педагогики и теории 
воспитания. Как следствие этого целенаправленная работа по организации 
деятельности студентов, направленная на осмысление общечеловеческих и 
специальных профессиональных ценностей осуществляется преимуществен-
но при изучении педагогических дисциплин. 

3.Естественно-научное образование базируется на традиционных ме-
тодиках обучения, современные основы которых были заложены в атмосфере 



абсолютного материализма и атеизма, недостаточного внимания к формиро-
ванию нравственной культуры студентов. Методологически и методически 
отшлифованное содержание предметов естественно-научного цикла остается 
зачастую пустым в нравственном аспекте. 

4.Эффективность процесса нравственного развития личности зависит 
от объективных и субъективных факторов. К объективным факторам нравст-
венного развития студенческой молодежи относятся и возможности образо-
вательного процесса в вузе. 

На основе обозначенной идеи исследования была сформулирована 
рабочая гипотеза: если в процессе диагностики суждений студентов одного 
факультета о ценностных ориентациях выявятся общие тенденции,  это по-
зволит предположить степень влияния содержания и  способов организации 
образовательного процесса специальной подготовки на нравственную куль-
туру и степень соответствия образовательного процесса факультета целям 
нравственного воспитания будущих специалистов. 

Для проведения диагностического исследования была взята методика 
М. Рокича «Ценностные ориентации». Согласно выбранной методике студен-
там было представлено два списка ценностей (терминальные - убеждения в 
том, что какая то конечная цель индивидуального существования стоит того, 
чтобы к ней стремиться   и инструментальные - убеждения в том, что какой-
то образ действий или свойство личности является предпочтительным в лю-
бой ситуации) по 18 в каждом. Необходимо было провести прямое ранжиро-
вание списка ценностей по значимости. При обработке результатов диагно-
стического исследования были внесены коррективы в традиционную методи-
ку. Реально осознавая, что истинное ранжирование приоритетных ценностей 
по 18 позициям является весьма затруднительным, было решено в результа-
тах эксперимента рассматривать только 5 первых и 5 последних по значимо-
сти ценностей, выбранных студентами из общего перечня, как наиболее чет-
ко обозначающих позицию испытуемых.  

Результаты исследования показали, что ведущими в системе ценно-
стей-целей являются индивидуальные ценности (здоровье, любовь, счастли-
вая семейная жизнь, наличие хороших и верных друзей и материально обес-
печенная жизнь). В нижней части терминальных ценностей расположились 
альтруистские ценности (счастье других) и  абстрактные ценности (красота 
природы и искусства, познание, творчество). Пренебрежение ценностями по-
знания  и ценностью творческой деятельности особенно настораживает, так 
образовательный процесс в вузе должен стимулировать студентов на позна-
ние и творчество. Особых различий в походе к ранжированию терминальных 
ценностей студентами, получающими естественно-научное и педагогическое 
образование выявлено не было.  

Приоритетными в  иерархии инструментальных ценностей названы: 
воспитанность (во всех опрошенных группах эта ценность занимает лиди-
рующее положение), образованность, ответственность, честность, аккурат-
ность. При этом наблюдаются некоторые различия в выборках студентов 
первых и пятых курсов. Студенты первых курсов отмечают как особо значи-
мые следующие ценности-средства: жизнерадостность и независимость, в то 
время как пятикурсники называют рационализм и терпимость (это может 



быть объяснено возрастными отличиями испытуемых). Кроме того, студенты 
пятого курса выделяют ценности профессионального самоопределения (ак-
куратность), а студенты первого курса этическую ценность ответственности. 
Низкий рейтинг значимости в списке инструментальных ценностей студенты 
присвоили таким ценностям как непримиримость к недостаткам в себе и дру-
гих, высокие запросы, широта взглядов (в смысле умения понять чужую точ-
ку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки). Наводит на размышле-
ния факты, свидетельствующие о недостаточном внимании студентов полу-
чающих педагогическое образование к ценности исполнительности, а студен-
тов естественно-научного направления к эффективности в делах. 

Проведенное исследование указывает на то, что без целенаправлен-
ной работы осознание студентами ценностей межличностных отношений и 
абстрактных ценностей не будет достаточно глубоким вне зависимости от 
направленности профессионального образования. Следовательно, необходи-
мо усиление внимания к специальной аксиологической подготовке и приве-
дения в соответствия образовательного процесса исследуемых факультетов 
целям нравственного воспитания будущих специалистов.  

Теоретический и практический этапы исследования позволили опре-
делиться  с основными направлениями повышения эффективности работы, 
направленной на формирования нравственной культуры в естественнонауч-
ном образовании. Эти вопросы были обсуждены и скорректированы  в рам-
ках «круглого стола», в котором приняли участие учителя средних образова-
тельных школ г. Горно-Алтайска,  Республики Алтай, преподаватели естест-
веннонаучных и социально-философских дисциплин Горно-Алтайского госу-
дарственного университета, представители деканатов естественно-научных 
факультетов, методисты отдела воспитательной работы  ГАГУ, психологи. В 
итоге были сформулированы следующие положения: 

1.Для достижения эффективности работы по формированию нравст-
венной культуры необходима ее целенаправленность и систематичность, и 
комплексный подход. 

2.В работе должны быть задействованы все уровни естественно-
научного образования (включая дополнительное образование детей, послеву-
зовское и дополнительное образование взрослых) 

3.Необходима разработка программ спецкурсов экологической, ак-
сиологической, этнокультурной и историко-химической  направленности с 
учетом специфики профессиональной подготовки обучаемых. 

4.Необходимо разработать методические материалы для сопровожде-
ния содержания курсов естественно-научной подготовки. 

5.Необходимо совершенствовать комплект диагностических материа-
лов для оценки уровня нравственной культуры обучаемых. 

6.Решение проблемы формирования нравственной культуры в естест-
венно-научном образовании связано с  психологической перестройкой педа-
гогических кадров, их специальной психолого-педагогической подготовкой, 
вследствие чего необходимо разработать рекомендации для подготовки и пе-
реподготовки преподавателей предметов естественно-научного цикла.  

7.Необходимо организовывать систематическое обсуждение опыта 
работы по формированию нравственной культуры в системе естественно-



научного образования, в том числе в режиме интерактивного обсуждения на 
сайте вуза, форумах, расширение числа заинтересованных лиц в обсуждаемой 
проблеме. 
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Обобщение и анализ данных многолетнего мониторинга загрязнения 

территории Республики Алтай химическими веществами и сопоставление 
полученных результатов с данными социального мониторинга и демографи-
ческой ситуацией и в регионе позволили выявить характер и интенсивность 
воздействия поллютантов природного и техногенного происхождения на здо-
ровье населения и построить некоторые корреляционные зависимости. 

Экологические и социальные проблемы, обусловленные спецификой 
географического положения, геофизическими и климатическими особенно-
стями, характерными для горных территорий, тесно связаны с условиями 
проживания и здоровья населения. На примере изучения демографической 
ситуации в Горном Алтае установлено, что социальный статус населения гор-
ных территорий значительно ниже, чем населения проживающего на равнине. 
Это обусловлено отсутствием достаточного количества рабочих мест, влеку-



щем рост безработицы. Так, занятость населения в высокогорных районах 
республики на 15-20 % ниже, чем в низкогорных. Население отдаленных гор-
ных районов в меньшей степени обеспечено медикаментами, витаминами. 
Рацион его питания менее разнообразен, обеднен свежими овощами и фрук-
тами. У него нет выбора даже в использовании питьевой воды: в условиях 
практически 100% отсутствия централизованного водоснабжения население 
пьет природную воду со всеми ее химическими составляющими, а в отдален-
ных горных районах еще и не подвергающуюся никакому санитарно-
гигиеническому контролю. 

Социальные проблемы населения высокогорных районов республики 
сопряжены с еще более серьезными экологическими, которые, как и в боль-
шинстве горных стран, имеют как природное, так и антропогенное происхож-
дение.  

Особо опасным в следует считать химическое загрязнение окружаю-
щей природной среды, в настоящее время, достигло высокого уровня в гло-
бальном масштабе, что означает проникновение высокотоксичных химиче-
ских веществ в природную среду регионов значительно удалённых от про-
мышленно развитых. В результате этого, практически неконтролируемого, 
процесса планета оказывается вовлечённой в процесс трансформации  хими-
ческих веществ различного уровня воздействия: опасных; потенциально 
опасных, безвредных, пролонгированного действия; взаимодействующих 
друг с другом и с природными веществами; внедряющихся в животные и рас-
тительные организмы.  

Последствия внедрения многообразных химических веществ в при-
родные объекты в естественных условиях непредсказуемы. Как правило, 
«скоростное» внедрение химических веществ в организм опережает выработ-
ку и развитие адаптационных процессов у человека и других популяций. Из-
менение окружающей природной среды под влиянием химического загрязне-
ния приводит к появлению у последующих генераций «насильственных» ге-
нетически обусловленных изменений. 

Природные химические загрязнители, преимущественно тяжелые ме-
таллы, имеют на территории Горного Алтая четкую локализацию, приуро-
ченную к четырем основным рудным районам. Приоритетные для изучаемой 
территории химические загрязнители природного и техногенного характера 
были сгруппированы по их источникам (схема 1). Как видно, воздействие  
природных поллютантов на окружающую среду обусловлено естественной 
миграцией и накоплением в депонирующих средах. Загрязнение различных 
объектов региона наиболее такими металлами как медь, цинк, свинец, железо, 
кобальт, никель, марганец, хром, кадмий и др. не отличается от такового на 
территории Западной Сибири.  

Были рассчитаны средние значения содержания тяжелых металлов 
для 7 районов Республики Алтай по данным 2003-2007 гг. Результаты расче-
тов (с ошибками среднего) приведены в таблице. Жирным шрифтом выделе-
ны районы с максимальным содержанием тяжелых металлов. В тех случаях, 
когда ошибка среднего составляла менее точности исходных данных 0.01 
мг/кг, она не приводилась. Как видно из таблицы, максимальный уровень ме-
ди, цинка, свинца и бериллия достигается в Шебалинском районе, близкие 



значения наблюдаются в Онгудайском районе. Высокий уровень фона кадмия 
- в Онгудайском и Усть-Канском районах, хрома – в Турачакском. Кош-
Агачский район отличается высоким содержанием ртути и таллия, а Усть-
Канский – мышьяка. Максимальные концентрации кобальта отмечаются в 
Усть-Коксинском и Майминском районах, а марганца – в Шебалинском.  

Особую опасность для окружающей среды представляет ртуть и неко-
торые сопутствующие ей элементы. Выявлено, что ртутным киноварным ме-
сторождениям, рудопроявлениям и минерализациям сопутствует Tl. Его изо-
концентраты практически совпадают с территорией наибольшей плотности 
минералов Hg, достигая максимальных значений 25,0-30,0 мг/кг в районах 
цинково-медно-свинцовых проявлений в бассейнах рек Песчаная, Чарыш, 
Шаргайта. В этом случае Tl, наряду с Hg, был отнесен к опасным природным 
химическим загрязнителям региона. Кроме того, Tl поступает на территорию 
республики с трансграничным переносом выбросов горно - перерабатываю-
щих и обогатительных комбинатов Восточного Казахстана, на территории 
которого расположен Змеиногорский  рудный массив с аномальным проявле-
нием Tl. В рудах массива 

 
Средние значения (с ошибками среднего) концентрации тяжелых 

металлов в почвах 
7 районов Республики Алтай по материалам 2003-2007 гг. 
 

Район иссле-
дования 

Cu Zn Pb Cd Be Mn Cr  As Co Hg Tl 

Турачакский 32,3
±0,1 

74,4
±0,3 

19,0
5±0,
06 

0,07 0,93 954±
3 

96,6
±0,8 

7,47±
0,05 

10,55
±0,03 

0,037 4,03
±0,0
2 

Кош-
Агачский 

15,2
±0,1 
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±0,3 

17,6
1±0,
03 

0,06 0,99±
0,01 

897±
2 

90,9
±0,3 

4,84±
0,02 

12,14
±0,05 

0,051
8 

4,80
±0,0
1 

Усть-
Коксннский 

34,6
±0,1 

88,2
±0,2 

19,7
3±0,
4 

0,07 0,98±
0,01 

957±
3 

88,1
±0,3 

6,82±
0,04 

14,06
±0,05 

0,046 3,05
±0,0
1 

Усть-Канский 26,1
±0,1 

75,1
±0,3 

17,9
9±0,
05 

0,11
±0,0
1 

1,31±
0,01 

966±
4 

71,6
±0,3 

8,92±
0,05 

13,03
±0,06 

0,040
6 

3,89
±0,0
2 

Майминский 22,6
±0,1 

70,4
±0,2 

19,7
9±0,
05 

0,08
3 

1,21±
0,01 

1075
±2 

76,2
±0,1 

7,47±
0,02 

13,92
±0,05 

0,027
2 

3,71
±0,0
1 

Онгудайский 40,0
0 
±0,0
5 

100,
4 
±0,4 

40,7
±0,1 

0,12 1,99±
0,01 

987±
1 

36,8
±0,1 

7,50±
0,02 

13,24
±0,02 

0,039 3,26
±0,0
1 

Шебалинский 45,0 99,8 45,20,08 2,5±0110932,6 5,60±11,70 0,027 3,29
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концентрация этого элемента колеблется в пределах 0,56-0,80 г/т, и за-

раженность руд Tl считается региональной (Иванов В.В., 1966). Таким обра-
зом, на территории Горного Алтая суммируются два источника поступления 
элемента в объекты ОПС – природный и антропогенный (трансграничный), 
что значительно увеличивает его концентрацию. В биоту г. Горно-Алтайска Tl 
поступает с выбросами пред приятий топливно – энергетического комплекса 
(ПТЭК) при сжигании каменных углей Кузнецкого бассейна, содержание эле-
мента в золе которых составляет 0,1-0,5 г/т. По негативному воздействию на 
организм (гонадотоксичность (а) и нейротоксичность (б) таллий стоит на пер-
вом месте в убывающих рядах токсичных элементов: а) таллий-кадмий-ртуть-
мышьяк-барий, мышяк-барий, хром-некель-цинк; б) таллий-ртуть, свинец-
серебро-барий-никель-хром-цинк. По воздействию на почки (нефротоксич-
ность) этот элемент занимает третье место по в ряду: кадмий-ртуть-таллий, 
цинк-никель-хром-барий-серебро. 

Распределение содержания таллия по районам. показано на рис.1  
F(7, 656)=22,071, p=0,0000

Вертикальные метки соответствуютинтервалам значений  95% согласия  
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Рис.1. Распределение содержания таллия в почвах  по районам Рес-

публики Алтай. 
Индексы районов: 1 –Майминский, 2 – Чойский, 3 – Турачакский, 4 – 

Шебалинский, 5 – Онгудайский, 6 – Улаганский, 7 – Кош-Агачский, 8 – Усть-
Канский, 9 – Усть-Коксинский. 

Из рисунка 1 видно достоверное различие содержания таллия в рай-
онах. На рисунках 2 и 3  приведены распределения для содержания таллия и 
ртути в почвах  по РА. В заголовках диаграмм приведены значения статистик 
Колмогорова-Смирнова - d, Шапиро-Уилка - W, а также вероятности согласия  
полученных данных с нормальным распределением согласно этим тестам, а 
также тесту Лиллифорса.   



Histogram: Tl
K-S d=,08662, p> .20; Lilliefors p> .20

Shapiro-Wilk W=,98319, p=,49104
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Рис.2.Распределение содержания таллия в почвах 8 районов РА (Май-

минского, Турачакского, Шебалинского, Онгудайского, Улаганского, Кош-
Агачского, Усть-Канского, Усть-Коксинского). 

Histogram: Hg
K-S d=,08318, p> .20; Lilliefors p> .20

Shapiro-Wilk W=,96471, p=,04843
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Рис.3. Распределение содержания ртути в почвах 8 районов РА (Майминско-
го, Турачакского, Шебалинского, Онгудайского, Улаганского, Кош-Агачского, 
Усть-Канского, Усть-Коксинского). 
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2. Ракетно-космический 
 комплекс (Байконур) 

3.Глобальный транс- 
 граничный перенос  
 

4.Семиполатинский по-
лигон исп. ядерного 
оружия 



Как видно из рисунков для таллия  и ртути  вполне удовлетворитель-
ным можно признать описание данных нормальным распределением, 

Практически повсеместно в подземных водах и в почвах республики 
присутствует Ве. Аномальные концентрации этого элемента зафиксированы в 
почвах Кош-Агачского и Усть-Канского районов, рис. 4. Бериллий как и тал-
лий является высокотоксичным элементом, вызывающим онкогенез у челове-
ка. 

 Be, Кривая - логнормальное распределение

Хи-квадрат = 16,26229, df = 6, p = 0,01241
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Рис.4. Распределение содержания бериллия в почвах  8 районов РА 

(Майминского, Турачакского, Шебалинского, Онгудайского, Улаганского, 
Кош-Агачского, Усть-Канского, Усть-Коксинского). 

 
Из рис.4 отчётливо видно, что кривая распределения бериллия  под-

чиняется логнормальному закону. 
Факт наличия Hg, Tl и Be объектах окружающей природной среды 

Горного Алтая послужил причиной проведения корреляции результатов изу-
чения онкоэпидемиологической ситуации в республике с аномальными про-
явлениями этих элементов. Стандартный индекс смертности от новообразо-
ваний всех локализаций отчетливо сопоставм с аномальным распределением 
Hg, Tl в почвах региона, рис. 5-10. Аналогичные корреляции установлены для 
онкозаболеваний трахеи, бронхов, легких и печени, напротив онкозаболева-
ния крови и лимфы коррелируют с повышенными выбросами природного ра-
дона и естественной радиоактивностью, а желудка с повышенным содержа-
нием Ве. Высокое содержание Ве в атмосфере г. Горно-Алтайска (0,2-7,0 
ПДК) может являться одной из реальных причин высокой онкосмертности в 
городе. 

Что касается других химических загрязнителей, в частности компо-
нентов ракетного топлива и их метаболитов, то сколько-нибудь отчетливо вы-
раженных корреляций связанных с ореолами их распространения в объектах 
ОПС и здоровьем населения нами не выявлено. Эти загрязнители проявляют-
ся в высокогорных, малонаселенных районах. Благодаря высокой химической 



активности быстро трансформируются и утилизируются. Тем не менее нельзя 
сбрасывать со счетов высокую токсичность НДМГ, окислителя и их метабо-
литов, в особенности НДМА, ФА и др., НДМГ и окислитель в виде аэрозолей 
могут распространяться на значительные расстояния в направлении преиму-
щественных румбов «розы ветров», характерной для горных территорий. 
Оседая аэрозоли загрязняют гептилом поверхностный слой почвы и растения, 
и при хроническом воздействии, формируют места «локально-мозаичного» 
загрязнения территории. Выявление и оконтуривание таких мест, превраще-
ние их в естественные полигоны  

 
 

 
 
Рис 5. Распределение стандартизированного показателя онкосмерт-

ности населения по административным районам Республики Алтай. (все ло-
кализации). Названия районов в рис.1. 

 
 



 
●    месторождения и проявления ртути 
      - прогнозируемые области наибольшей плотности минералов 

ртути 
Рис. 6. Область ртутной минерализации. 
 

 



Рис. 7. Распределение стандартизованного показателя онкосмертно-
сти населения по административным районам Республики Алтай. (трахея, 
бронхи, легкое). Обозначения в рис.1. 

 

 
 
Рис. 8. Распределение стандартизированного показателя онкосмерт-

ности населения по административным районам Республики Алтай. (пе-
чень). Обозначения в рис. 1. 

целенаправленного изучения воздействия НДМГ и N2O4 на биоту, изу-
чение условий их трансформации в природных условиях должно явиться од-
ной из первоочередных задач экомониторинга территорий, подверженных 
действию деятельности ракетно-космических комплексов. Так как в основе 
токсического действия НДМГ лежит его взаимодействие с пиридоксаль-
фосфатом, являющимся основной коферментной формой витамина В6, то ос-
новным признаком поражения организма этим ксенобиотиком является ост-
рый дефицит этого витамина. Данный признак должен явиться определяю-
щим при проведении санитарно-гигиенических мониторинговых исследова-
ний и организации мероприятий по реабилитации здоровья населения, под-
верженного воздействию НДМГ. 

По степени негативного проявления выявленных химических загряз-
нителей и результатам анализа медико-демографической ситуации проведено 
ранжирование территории Республики Алтай. Выделены три категории тер-
риторий 

1. Территории, на которых выявлено сочетанное синергетическое 



природное и антропогенное химическое загрязнение. Сюда относятся: 
- районы проявления тяжелых и особо токсичных (Hg, Tl, Be) метал-

лов в сочетании с выявленной негативной онкоэпидемиологической обста-
новкой: Майминский, Щебалинский, Онгудайский, Усть-Канский, Кош-
Агачский и г. Горно-Алтайск; 

- районы постоянного проявления природного γ-поля и радононосно-
сти: Турочакский (п.п. Турочак, Дмитриевка, Сретинка и др.); Шебалинский 
(р. Песчаная, п. Шаргайта); Майминский (Бирюлинско-Урлоспакский уча-
стокКош-Агачский (Калгутинский, Южно-Чуйский участки); г. Горно-
Алтайск (локализованные участки). 

2. Территории, где химическое загрязнение носит преимуществен-
но антропогенный характер, химические вещества лабильны, легко транс-
формируются и подвергаются деструкции с последующей утилизацией. Сюда 
относятся: 

- районы развитой сельскохозяйственной деятельности, в результате 
которой в ОПС поступают традиционные загрязняющие вещества, неоргани-
ческие формы азота, фосфаты, фенолы, СПАВ, нефтепродукты и др. (Май-
минский, Усть-Коксинский, Чемальский, Чойский); 

- районы падения ОЧРН, подверженные загрязнению НДМГ и его ме-
таболитами (РП-326 часть Улаганского района, РП-327, часть Онгудайского, 
Шебалинского, Чемальского, Улаганского, Турочакского и Майминского рай-
онов). Эти участки удалены от населенных пунктов, расположены в трудно-
доступных местах, тем не менее необходимо учитывать и контролировать аэ-
розольное загрязнение, его пространственную протяженность и количествен-
ные характеристики. 

3. Территории, на которых химическое загрязнение узко локализо-
вано и образует точечные устойчивые, длительно функционирующие места 
загрязнения. Сюда относятся, в основном, населенные пункты ряда районов, 
где:  

- сильнодействующие химические вещества (пестициды, ядохимикаты 
и др.) складируются и хранятся с нарушением Норм и Правил, утвержденных 
в установленном порядке (Онгудайский, Турочакский); 

- функционируют горнодобывающие предприятия, использующие в 
системе производства токсичные химические вещества: Золотоизвлекатель-
ная фабрика п. В. Сейка, Чойскийрайон(ртутное амальгамирование, кучное 
выщелачивание цианидом натрия); предприятия перерабатывающие отходы; 
п. Акташ, Улаганский район. 

Комплексный анализ химического загрязнения территории Республи-
ки Алтай и медико-географической ситуации позволил разработать некоторые 
рекомендации, которые могут быть положены в основу управленческих ре-
шений в области охраны окружающей природной среды и природопользова-
ния, а также послужить руководством к действию при оценке экологического 
состояния горных территорий. 

1.При организации научных исследований по комплексной оценке 
экологического состояния горных территорий важно учитывать природную 
и антропогенную составляющую химического загрязнения с комплексной 
оценкой доли влияния каждой из них на развитие экосистем в регионе. 



2.Изучение специфики воздействия химических веществ на окру-
жающую природную среду должно основываться на предварительных ис-
следованиях их химической активности в условиях максимально приближен-
ных к природным, поможет понять особенности поведения ксенобиотиков в 
природных объектах, обоснованно разработать программу научных исследо-
ваний и своевременно принять меры по снижению негативных последствий 
химического загрязнения природы. 

3.Важным аспектом оценки состояния экосистемы должно стать уни-
фицирование информационных документов и банков данных по химиче-
скому загрязнению, что позволит при квалифицированном анализе получить 
отчетливую картину происходящих изменений под влиянием приоритетных 
ксенобиотиков с последующим прогнозированием динамики экосистем и 
предотвращению нежелательных тенденций в их развитии. 

4.Одним из важнейших направлений развития современной экотокси-
кологии и экохимии должно стать пересмотрение санитарно-гигиенических 
нормативов содержания редких рассеянных элементов в объектах окружаю-
щей среды в виду их возрастающего негативного воздействия, как это выяв-
лено в случае таллия в окружающей среде Горного Алтая. 

5.Для успешного решения экологических проблем на региональном 
уровне необходимы: 

- разработка доступных методов и приемов математического модели-
рования в области экологических исследований; 

- унификация методов расчета экологических рисков и методов эколо-
гического нормирования применительно к нуждам регионов. 

- инструментальное обеспечение аналитических исследований. 
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Исследование БАС некоторых видов семейства горечавковые 

 
Широкий диапазон фармакологической активности экстрактов расте-

ний, принадлежащих к семейству Горечавковые (Gentianaceae), побуждает 
исследователей к детальному изучению их биологически активных соедине-
ний (БАС). 

Так в литературе [1] имеются сведения о том, что препараты горечав-
ки крупнолистной используются как противоопухолевое, болеутоляющее, 
желчегонное, гепатопротекторное, противовоспалительное, спазмолитиче-
ское, гипотензивное, кровеостанавливающее, регулирующее обмен, стимули-
рующее сексуальную потенцию средство. 

Семейство Горечавковые (Gentianaceae) - насчитывает около 900 ви-
дов, относящихся к 80 родам, В Сибири встречается 41 вид Горечавковых. На 
территории Республики Алтая произрастает 29 видов. Большинство горечав-
ковых Алтая относится к роду Горечавка (Gentiana L. s.l.). Остальные горе-
чавковые Республики Алтая относятся к родам Lomatogonium (2 вида), Swer-
tia (2 вида), Anagallidium (1 вид), Halenia (1 вид). Большинство горечавковых 
Алтая однолетние растения. Многолетниками являются всего 8 видов. 

Ранее в процессе изучения химического состава видов Горечавковых 
было установлено наличие иридоидов и алкалоидов в Gentiana macrophilla 
Pall, Gentiana decumbens L., Lomatogonium carinthiacum (Wulf) Reichenb. В 
надземной части указанных видов идентифицированы такие алкалоиды как 
генцианин [2] и генцианидин [3]. Флавоноиды представлены гликозидиро-
ванными формами [4, 5]. Наиболее полно исследован фенольный комплекс 
Lomatogonium carinthiacum и выявлены флавоны: лютеолин и его 7-О-
глюкозид, изовитексин, свертизин и др., ксантоны и секоиридоидный глико-
зид свертимарин. 

Набор БАВ обусловливает биологическую активность экстрактов 
этих видов Горечавковых. Так настой из надземной части G.macrophilla сти-
мулирует функциональную активность желудка собак [6], обладает противо-
воспалительным и ранозаживляющим действием, особенно при ожогах и об-
морожениях [7]; отвар сокращает время свертывания цитратной плазмы кро-
ви и повышает проницаемость сосудов брыжейки крыс [8]. Благодаря крово-
останавливающему действию надземная часть G.macrophilla вошла в рецеп-
туру гемостатических отваров, приведенных в «Большом Агинском жоре». 
Препараты из L. carinthiacum оказывают выраженное стимулирующее дейст-
вие на желчеобразовательные и желчевыделительные функции печени, на 
этом основании они отнесены к группе стимуляторов функции печени. На-
стой и отвар надземной части Swertia obtuse L. используется при воспали-



тельных заболеваниях печени, как средство возбуждающее аппетит, обла-
дающее тонизирующим, антигельминтным, противолихорадочным свойства-
ми [9]. 

Некоторые из свойств экстрактов растений семейства Горечавковые 
и, прежде всего анаболическая активность. Способность стимулировать син-
тез белков, присущи таким БАС как экдистероиды [10]. Поэтому была пред-
принята попытка проведения скрининга некоторых видов семейства Горечав-
ковые на присутствие фитоэкдистероидов с целью выявления перспективных 
продуцентов этих БАС. 

Объектами исследований стали произвольно выбранные виды двух 
родов семейства Gentianaceae Горного Алтая: Горечавка (горечавки: крупно-
листная, Фишера, холодная, бородатая) и Сверция (сверция тупая). 

Для качественного определения фитоэкдистероидов измельченное 
воздушно-сухое сырье трехкратно экстрагировали 70 % этанолом на водяной 
бане при 60° С. Объединенные водно-этанольные экстракты концентрирова-
ли с помощью ротационного испарителя (1). Качественный анализ экдисте-
роидов проводили хроматоспектрофотометрическим методом [11]. Обнару-
жение соединений в образцах осуществляли методом тонкослойной хромато-
графии (ТСХ) на пластинках Сорбтон UV-254 нм. Хроматографирование 
проводили в системе: хлороформ - этанол (3:1). Проявление хроматограмм 
осуществляли опрыскиванием ванилин-серным реактивом. Элюировали фи-
тоэкдистероиды с сорбента этанолом при непрерывном встряхивании. Опти-
ческую плотность отфильтрованного элюата измеряли на спектрофотометре 
UV-1800 Series в диапазоне 240-246 нм на фоне элюата холостого опыта. 

Таблица 
Результаты скрининга видов на присутствие экдистероидов 
 

 Вид Наличие экдистерои-
дов 

1. Горечавка крупнолистная (Gentiana macro-
phylla Pall.) 

- 

2. Горечавка Фишера (Gentiana fischeri) - (λ max= 242 нм) 
3. Горечавка бородатая (Gentiana bardata 

Froel.) 
- 

4. Горечавка холодная (Gentiana algida Pall.) - 
5. Сверция тупая (Swertia obtuse L.) - (λ max= 254 -259 нм) 

 
Как следует из данных таблицы, экдистероиды в исследуемых видах 

обнаружены не были. 
Полученный концентрат (1) горечавки крупнолистной исследовали 

более детально. Его разбавляли двойным объемом воды и после фильтрова-
ния фильтрат очистили от липофильных веществ гексаном, а растворимые 
вещества экстрагировали н-бутанолом. Бутанольный экстракт подвергли упа-
риванию на ротационном испарителе. Полученный концентрат (2) растворяли 
в 30 мл 70%-ного водного этанола, концентрировали до 6 мл и наносили на 
10 г силикагеля. Для колоночной хроматографии (масса сорбента=57 г, Ø=1,5 



см, h=70 см) использовали системы растворителей хлороформ-этанол, 9:1 (I), 
7:1 (II), 4:1 (III) и 2:1 (IV). Контроль элюатов осуществляли ТСХ и УФ-
спектроскопией. Фракции вымытые системой  II при контроле ТСХ давали 
пятна с характерным для экдистероидов (λ max= 254 нм)  свечением. Деталь-
ный анализ спиртовых растворов снятых с пластинки пятен в УФ-области 
(спектрофотометр UV-1800 Series) показал наличие максимума при  λ = 244 
нм, что близко к характерной полосе 20 – гидроксиэкдизона (λ max= 241 нм). 
Для очистки фракций, вымытых системой II, их элюировали через колонки с 
предварительно активированным оксидом алюминия. Анализ элюатов мето-
дом УФ-спектроскопии показал отсутствие полос в области 241-244 нм, что, 
скорее всего, свидетельствует о наличии в элюатах соединений фенольной 
природы – флавоноидов и (или) ксантонов. Исследования продолжаются. 

Выражаем благодарность доценту кафедры ботаники и фитофизиоло-
гии Н.В. Федоткиной за помощь в заготовке растительного сырья. 
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Размышления над итогами 
 

В последнее десятилетие много говорилось о кризисе современной 
российской науки, об утечке научных кадров в заграницу, о снижении инте-
реса молодых к науке и т. д. 

Ученые Республики Алтай слишком привязаны к малой родине, 
слишком увлечены алтайской тематикой, что никакая заграница их не зама-
нит. Им достаточно лишь участие в международных конференциях.  

Люди интеллектуального труда обычно заинтересованы оригиналь-
ными идеями или заняты необычными проектами, управленцы же обеспечи-
вают их идеи и проекты финансовыми средствами, а исполнительная власть 
претворяет их в практику. Мы привыкли к конкретным результатам, хотя 
творческим работникам не обязательно выдавать ежегодную продукцию. Тем 
не менее, ученые Республики Алтай вынуждены создавать одновременно и 
школьные учебники, и учебные пособия для студентов, и участвовать в соз-
дании академических изданий. В этом смысле преподаватели кафедры алтай-
ского языка и литературы успешно выполнили научно-исследовательскую 
работу по республиканской целевой программе «Сохранение и развитие ал-
тайского языка» (2003-2008).  

Как известно, алтайский язык наряду с хакасским языком вошел в 
«Красную книгу» ЮНЕСКО, как исчезающий язык малочисленного этноса. 
Республиканская программа создана для того, чтобы как-то приостановить 
этот процесс, вернуть новому поколению свой родной язык. С этой целью 
составлены словари и учебные пособия для школьников и студентов алтай-
ского отделения филологического факультета ГАГУ. 

Обычное перечисление названия наших изданий ничего не значит, 
однако следует особо выделить работы, написанные по истории алтайской 
литературы и методике её преподавания. Нами  впервые  подготовлены учеб-
ные пособия для студентов «Методика преподавания алтайской литерату-
ры»(2004) в объеме 10,1 п.л., «История алтайской литературы» в двух частях 
(2008) в объеме 29 п.л.; опубликованы сборник научных статей «Перевод 
тюркских литератур Сибири: теория и практика»(2005) в обьеме 15 п.л. и 
словарь литературоведческих терминов на алтайском языке («Литература би-
лимнин созлиги», 2006) в объеме 5 п.л. В дальнейшем речь пойдет о каждом 
из выше названных трудов.  

За годы существования кафедры алтайского языка и литературы чита-
лись курсы лекций  по истории алтайской литературы и методике её препода-
вания. Однако учебные пособия почти отсутствовали. Исключение составля-
ют монографии Н. А Баскакова «Алтайский фольклор и литература» (1948) и 
С. С. Суразакова «Алтайская литература»(1960), специально написанные для 
студентов. Программы по этим дисциплинам были созданы в 1987 году (С.С 
Каташ, Н.Н Суразаковой), 1997, 2003 годах (Н.М Киндиковой). Потому остро 



стоял вопрос о создании учебного пособия по вышеупомянутым дисципли-
нам. По иронии судьбы к этому времени я была сопричастна к составлению 
школьных и вузовских программ и учебников для алтаеведов Республики 
Алтай. Первая хрестоматия по алтайской литературе мною создана в 1987 
году. С тех пор были подготовлены учебно-методические комплекты по ли-
тературе для учащихся 8 и 11 классов. Среди методических пособий были 
изданы книги «Изучение алтайской литературы в старших классах» (1994) и 
«Изучение алтайской литературы в школе(1995). Потому мною разработан 
курс лекций по этой дисциплине и создано учебное пособие для студентов 
под названием «Методика преподавания алтайской литературы»(2004). 
(Сайт: http://e-lib/ gasu.ru/cposobia/pdf/kindikova). В настоящее время этот 
курс читает кандидат педагогических наук, доцент Е.Д.Чандыева.  

При создании школьных и вузовских учебников преподаватели ка-
федры столкнулись с проблемой отсутствия единой терминологии по литера-
туроведческим дисциплинам. Не случайно, литературоведы и фольклористы 
решили разработать словарь литературоведческих терминов на родном языке. 
Работа оказалась не из легких, тем более, за короткий срок им необходимо 
было собрать часто употребляемые, при этом апробированные на практике 
термины на алтайском языке, сравнить их с терминами тюркоязычных наро-
дов Сибири и издать отдельной книгой. Преподаватели М.Чочкина, 
А.Киндикова, Е.Чандыева под моим руководством составили словник в алфа-
витном порядке, дали краткие сведения об алтайских писателях, исследова-
телях алтайского фольклора и литературы. В настоящее время имеется элек-
тронный вариант этого словаря, ими пользуются студенты и учащиеся  си-
бирского региона (Сайт: http://e-lib/ gasu.ru/sla.pdf/ kindikova).  

На филологическом факультете читается также курс лекций по про-
блемам художественного перевода. О значимости его не стоит широко рас-
пространяться. Достаточно подчеркнуть лишь тот факт, что студенты-
филологи обязаны знать основы теории художественного перевода, владеть 
практическим переводом художественного и научного текста, так как алтай-
ские студенты владеют двумя языками, а изучение близкородственной и ми-
ровой литературы осуществляется в настоящее время через перевод. Кроме 
того, для развития переводческой деятельности в Горном Алтае студентам 
необходимо изучение истории и теории перевода.  

По гранту РГНФ в 2004 году нами проведен региональный научный 
семинар по проблемам художественного перевода тюркских литератур Сиби-
ри, удалось собрать научные статьи фольклористов и литературоведов по 
этой специализации и издать сборник научных статей под названием «Пере-
вод тюркских литератур Сибири: теория и практика»(2005). Имеется элек-
тронный вариант этого сборника. Уникальность данного издания в том, что 
сюда вошли также исследовательские работы аспирантов и студентов ГАГУ. 
Впоследствии нами подготовлен учебно-методический комплекс для студен-
тов под названием «Проблемы художественного перевода»(2009) в объеме 7 
п.а.  

Академическая «История алтайской литературы» в 2-х книгах создана 
2004 году сотрудниками научно-исследовательского института алтаистики 
им С.С Суразакова. Она писалась более 20 лет с привлечением внештатных 



сотрудников. Однако нужно было подготовить для студентов учебное посо-
бие на родном языке. Из-за отсутствия времени и сил, нам удалось по-новому 
пересмотреть отдельные периоды целого раздела, разработать новую перио-
дизацию тюркоязычных литератур Сибири, пересмотреть архивные и доку-
ментальные материалы ФСБ и т.д. Основой для создания пособия послужили 
монографии С.Суразакова «Алтайская литература»(1962) и Н.Киндиковой 
«Алтайская литература в новом прочтении»(1998). Ведь стояла проблема но-
вого взгляда на литературный процесс ХХ столетия. Научный интерес пред-
ставляют личные архивы, документы алтайских писателей, новое прочтение 
конкретных произведений, оценка жизненного и творческого пути отдельных 
творцов. В результате нами разработан учебный материал по истории алтай-
ской литературы с древнейших времен до современного состояния. Наряду с 
обзорными статьями в пособии имеются исследования о жизни и творчестве  
отдельных алтайских писателей. Данное учебное пособие будет полезной и 
для других тюркских групп сибирского региона. Рецензентами его являются 
доктор филологических наук, профессор Казанского государственного уни-
верситета  им. В.И. Ульянова-Ленина, доктор филологических наук, профес-
сор ИСАТ Хакасского государственного университета им Н.Ф.Катанова 
Т.Г.Боргоякова и кандидат педагогических наук, главный специалист Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 
М.М.Бурулова. В создании учебного пособия участвовали не только препо-
даватели кафедры, но и наши аспиранты (У.Н Текенова, В.В Канарина). Сле-
дует отметить тот факт, что из-за недостаточного финансирования пришлось 
сократить тираж издания до 150 экземпляров, так что им будут пользоваться  
лишь студенты алтайского отделения ГАГУ.  

Вот уже четвертый год проводится нами Всероссийская олимпиада 
студентов по языкам и литературам народов России (тюркская группа). До 
настоящего времени нами создано лишь учебно-методическое пособие по 
этой дисциплине (доцент А.В.Киндикова). В дальнейшем необходимо подго-
товить хрестоматию и учебник по литературам народов Сибири. А для этого 
потребуются дополнительные финансовые средства. Надеемся на понимание 
наших потребностей и нужд студентов и алтаеведов Республики Алтай. 

В целом нам удалось создать лишь учебные пособия для студентов 
ГАГУ, в перспективе необходимо разработать учебники по дисциплинам фе-
дерального компонента. Потому следует продолжить республиканскую целе-
вую программу «Сохранение и развитие алтайского языка» в последующие 
годы. При выполнении данной программы  мы испытывали некоторые труд-
ности, о которых стоить сказать особо. Во-первых, все это - дополнительная 
нагрузка для преподавателей-алтаеведов. Научный руководитель проекта 
оказывается в качестве корректора, секретаря-машинистки, научного редак-
тора, бухгалтера и т.д. Потому необходимо открыть лабораторию по созда-
нию учебно-методической литературы для школьников и  студентов. Во-
вторых, технические средства не совсем удовлетворяют потребности авторов. 
Из-за отсутствия умляута, алтайские буквы (ö,ÿ,,j) не всегда открываются в 
типографиях. Нередко приходится несколько раз перепечатывать одни и те 
же статьи. Просим унифицировать шрифты во всех типографиях, не только в 
типографии ГАГУ. В Республике Алтай должна быть единая система книго-



печатания. В-третьих, необходимо увеличить тираж издаваемой продукции, 
так как зачастую мы создаем огромный труд - около 30 п.л., а издаем всего 
лишь 150 экземпляров. В-четвертых, труд ученого нередко остается неопла-
чиваемым. А это одна из причин, почему молодые не стремятся в науку. По 
данным Новосибирского государственного университета из 100 опрошенных 
48% респондентов категорически отказываются идти в науку, 36 % не могли 
определиться в выборе своей профессии и только 16% студентов видят себя в 
науке. В европейских странах совершенно другая ситуация. Из 100 человек 
учебой заняты 50%. Большая конкуренция вынуждает людей на протяжении 
всей своей жизни получать четыре специальности. При этом из 100 человек 
25 % занимаются наукой и лишь 15 % считаются управленцами, а 12 % отно-
сятся к служащим. У нас же все наоборот. Вопросы подготовки научных кад-
ров, наращивания кадров гуманитарной интеллигенции в республике остают-
ся отрытыми. Тем не менее, творческие люди нашей республики увлеченно 
работают на ниве образования и науки, не требуя похвалы и наград, в ущерб 
своему здоровью. В дальнейшем необходимо подготовить новых специали-
стов, поднять престиж науки. А для этого достаточно создать нормальные 
условия  для мыслительной деятельности и учитывать авторские права уче-
ных. 
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Эффективность разных способов мечения 
(договор Министерства сельского хозяйства от 24 марта 2008г) 

 
Для успешного развития мараловодческой отрасли, повышения эф-

фективности, встала задача создания собственной племенной базы и совер-
шенствование системы мечения пантового оленеводства в Республике Алтай. 

Систематический отбор в пантовом оленеводстве в определенном на-
правлении по одним и тем же показателям в течение ряда поколений обеспе-
чивает изменчивость хозяйственно-полезных признаков в том же направле-



нии, в котором он ведется. Ежегодное проведение бонитировок с выбраков-
кой низко-продуктивных животных. Определение классности животных, 
своевременная регистрация и учет в пантовом оленеводстве, при достаточном 
и качественном кормлении позволит за 2–3 года повысить пантовую продук-
тивность на одного марала-рогача свыше 1,0 кг и получить 70 телят на 100 
маток.    

Современные способы мечения способствует объективному зоотех-
ническому учету и контролю за физиологическим состоянием, продуктивно-
стью, качественной оценкой каждого животного в отдельности и стада в це-
лом. Получение полной и всесторонней информации о каждом животном 
стада осуществляют мечением.  

В обязательном порядке мечению в соответствии с государственной 
системой подлежат пантовые олени, принадлежащие организациям по пле-
менному животноводству. Организация и контроль за соблюдением требова-
ний государственной системы мечения и идентификации племенных живот-
ных осуществляются государственными органами по управлению племенным 
животноводством на территории Республики Алтай. 

В настоящее время в мараловодческих хозяйствах Республики Алтай 
для мечения маралов используют крупные полиэтиленовые бирки  в некото-
рых хозяйствах различные способы выщипов, при котором можно опреде-
лить возраст марала, но нельзя определить индивидуального номера живот-
ного. На старых маралах можно встретить металлические сережки.   

Нами проведен сравнительный анализ различных способов мечения и 
производственное испытание бирок на маралах разводимых в хозяйствах 
Республики Алтай. 

Учитывая слабую надежность сохранения металлических сережек и 
пластмассовых бирок, М. П. Любимов (1955), разработал и апробировал в 
производственном  масштабе метод горячего таврения  маралов. Применяли 
его на рогачах и маралухах с 3-летнего возраста, когда определяли их про-
дуктивность и производственное назначение. Таврение проводили в период 
весенней линьки до наступления жарких дней раскаленными до красна же-
лезными таврами с набором цифр от 0 до 9. Номер накладывают на спинно-
боковую поверхность или бедро.  

В пятидесятые годы прошлого столетия на фермах страны для инди-
видуального учета в стадах применяли горячее таврение на верхнюю треть 
лопатки и металлические метки на уши. Горячее таврение применяли для ме-
чения рогачей. Маток в стадах, как правило, не метили. Длительная практика 
показала, что животные часто теряли метки, производственники постепенно 
от них отказались и стали использовать другие, изготовленные из металла и 
полимеров. Они оказались более качественными и также имели определен-
ные технические недостатки. Их небольшие габариты (диаметр 25-30 мм) и 
размер цифр (5-6 мм) постоянно вызывали путаницу при считывании номе-
ров в панторезном станке, а ежегодные потери также были высоки и достига-
ли 48,0-60,0%. (Санкевич М.Н., Луницин В.Г., Сысоев В.А, 2005) 

В семидесятые годы отечественная промышленность существенно 
расширила и обновила их ассортимент за счет выпуска меток крупных фор-
матов с номерами высотой от 10 до 15 мм. Их навешивали маралам и пятни-



стым оленям на уши с помощью специальных щипцов и устройств. Однако и 
они сохранили определенные прежние конструктивные недоработки. В лет-
нее и зимнее время они ломались, крошились, терялись и снимались на изго-
роди, кустарниках и траве. Это приводило к обезличиванию большого коли-
чества животных в стадах и затрудняло текущую отчетность и мониторинг 
физиологических и хозяйственных показателей. Зачастую у обезличенных 
животных ушная раковина оказывалась разорвана надвое, что делало орган 
уродливым непригодным к повторному навешиванию меток. Кроме этого, у 
отдельных животных в местах крепления бирки образовывалось большое от-
верстие диаметром до 15-20 мм, что свидетельствовало о частичном  некрозе 
хрящевой ткани под биркой. В товарных стадах обезличенных  животных с 
такими травмами насчитывалось значительное количество, в  среднем 18,0-
21,0 %. (Санкевич М.Н., Луницин В.Г., Сысоев В.А, 2005). 

В северном оленеводстве нашей страны разработка холодного метода 
мечения для использования в селекционно-племенной работе была проведена 
М.Е. Мкртчяном (1976) на Мурманской оленеводческой опытной станции. 
Материалом исследований послужили 12 взрослых оленей. Анатомическим 
участком была выбрана спинка носа. Используя различные экспозиции тав-
рения, выявили оптимальную. Для появления четкой метки было использова-
но массовое тавро собственной конструкции, поскольку серийное ПТЖ-4 
оказалось непригодным. После таврения метка от тавра с четким изображе-
нием появлялась при экспозиции в 30-40 секунд через 25-40 дней. В условиях 
тундры образовавшаяся метка была визуально различима на расстоянии в 30-
40 метров. Лучшим периодом для таврения, по мнению исследователя, явля-
ется июнь-июль. 

Наилучшие результаты были получены при экспозиции в 35 секунд. 
За период опыта (6 мес.) их размер увеличился на 22,6% по сравнению с пер-
воначальным. Лучшим временем таврения молодняка пятнистых оленей ав-
тор считает июнь-июль. 

Санкевичем М.Н., Коломийцевым В.А. (2005г.) проведено исследова-
ние по изучению особенностей низкотемпературного таврения маралов  на 
базе ОПХ «Новоталицкое» Чарышского района Алтайского края. Анатомиче-
ским участком для постановки тавра ПТЖ-4 служил щечный мускул на мор-
де. В этом месте у рогачей волос короткий, густой и сильно пигментирован. 
На мускуле выстригали шерсть размером 70x70 мм и обезжиривали тампо-
ном, смоченным изоамиловым спиртом. Использовали тавро с одной цифрой 
от 0 до 9. Перед постановкой его охлаждали в широко-гордом сосуде на 2/3 
наполненном жидким азотом. Тавро погружали до полного прекращения ки-
пения и появления мелких пузырьков газа. После этого его вынимали, при-
кладывали на подготовленный участок и прижимали к поверхности кожи с 
усилием в 5-10 кг. Проведенные исследования показали, что оптимальная 
экспозиция низкотемпературного таврения взрослых маралов составляет 80-
85 секунд. Уменьшение ее до 70 секунд приводит к появлению нечетной мет-
ки, а увеличение свыше 85 секунд не приводит к появлению желаемой лысой 
метки.  

Нами был проведен анализ мечения маралов. В каждом хозяйстве су-
ществует своя система и порядок присвоения номеров, в других только отме-



чают выщипами сколько раз прошел через срезку. Установлено, что нет еди-
ной системы  и порядка  присвоения номеров. Мы предлагаем ввести порядок 
присвоения номеров (Рационализаторское предложение № 72 от 10 февраля 
2008г. «Способы регистрации и порядок присвоения номеров в пантовом 
оленеводстве»). 

Носитель идентификационного номера должен быть закреплен на 
правом ухе мараленка не позднее, чем через 6 месяцев после его рождения. 
Правое ухо используется для мечения племенных маралов, левое ухо метка 
для товарных или животное планируется на продажу. Цветные бирки можно 
использовать для различия пола, деления на племенных и товарных произво-
дителей или для деления по фермам, если в хозяйстве несколько ферм. Сам-
цов метят нечетными цифрами, а самок четными. При мечении составляют 
акт, в который заносят дату мечения, номера бирок, пол, возраст и живую 
массу. Перед индивидуальным номером, предусматривается трехзначное 
число, ставят год рождения (последние две цифры года). Например, мара-
лушке  2007 года рождения за номером 002 присваевается № 07002, №07004, 
№07006 и т.д. Допускается год рождения заменить буквой №А002. №А004, 
№А006. Сверху бирки указывается название фермы или хозяйства.  

Обязательным условием при использовании номера является его не-
повторяемость в пределах стада, принадлежащего организации и племенному 
животноводству, а также легкая считываемость цифр. При перемещении 
племенного животного из одной организации по племенному животноводст-
ву в другую, в стаде которой имеется животное с таким же технологическим 
номером, вновь поступившему животному присваивается новый технологи-
ческий номер при обязательном сохранении его идентификационного номера.  

В последние годы нашло широкое применение мечение животных 
пластмассовыми бирками. Особенно с появлением на рынке бирок из особо 
эластичных и устойчивых к низким температурам полимерных материалов. 
Данный способ, при использовании специальных щипцов, исключает переза-
ражение животных. В товарных, личных подсобных и фермерских хозяйствах 
желательно дублировать бирку выщипом, на втором ухе. Бирки, используе-
мые для мечения маралов, должны быть долговечными и прочными.  

Производственное испытание бирок проведено в ЗАО «Фирма Кур-
дюм» Усть-Коксинского района, все поголовье было забирковано крупными 
бирками  производства Новозеландской фирмы Zee Tags .   

Преимущества системы Zee Tags в простоте применения. Рычажная 
конструкция аппликаторов значительно увеличивает силу и меньше утомляет 
руку. Бирки изготовлены из легкого, ударопрочного пластика. При прокалы-
вании уха игла автоматически выскакивает и освобождает бирку. Минималь-
ная возможность потерь (0,5%). Цифры не выцветают и год рождения обо-
значается буквами английского алфавита. Например: мараленок 2000 года 
рождения обозначается №А0341, №А567, самки №А454, №А378. В 2001году 
маралам присваевается другая буква №В351, №В475 самкам №В234, №В768. 
В 2002 используется буква G №G231, №G675 для самок №G782, №G398. 
Самцов регистрировали нечетными цифрами, а самок четными. Бирки вы-
пускаются восьми вариантов цветов, что позволяет дифференцировать стадо 
на отдельные группы.   



Хорошо зарекомендовали бирки, поставляемые ООО «Сельская Кон-
сультационная Служба» г. Рязань. В хозяйствах СПК « Талица», ООО «Нива» 
Усть-Канского района, СПК «Абайский», ООО «Верхний-Уймон» Усть-
Коксинского района было проведено производственное испытание отечест-
венных бирок другого вида. Постановку меток проводили с помощью ножа-
стилета проколом ушной раковины. Для установки меток взрослым живот-
ным использовали фиксацию в панторезном станке, а молодняку метки ста-
вили в предстаночном коридоре. После навешивании метки прочно удержи-
вались. На тыльной стороне бирок карандашом-маркером наносили год рож-
дения молодняка. Родившимся в 2007 году писали номер 07, №07043, 
№07045, самкам №07012, №07014 день рождения и месяц не учитывали. Ма-
ралятам присваивали нечетный номер, маралушкам четный. На бирки указы-
вали номер фермы. 

Порядок нанесения метки: 
1.За день до идентификации маралов наносили маркером на бирки со-

ответствующие номера; 
2.Фиксировали голову животного; 
3.Определяли точку прокола на ухе животного (подальше от крове-

носных сосудов в центре уха); 
4.Дезинфицировали намеченное место прокола и нож 5% раствором 

иодината калия или другим дезосредством; 
5.Закрепляли бирку на ноже (натянуть на поверхности ножа и крепко 

прижать большим пальцем руки); 
6.Резким движением прокалывали  намеченное место на ухе, так, что-

бы фиксирующая часть бирки оказалась на обратной стороне уха и быстро 
вынуть лезвие ножа обратно; 

По окончании биркования промывали нож дезраствором и насухо вы-
тирали. В течение года животными было утеряно 2,5% бирок. В целом ее 
конструкция заслуживает положительной оценки, как лучшая из всех, выпус-
каемых в Российской Федерации до последнего времени. На ее основе следу-
ет вести индивидуальный учет в стадах и селекционно-племенную работу с 
ними. 

Таким образом, для регистрации животных были апробированы раз-
личные способы мечения и регистрации животных. Применение пластмассо-
вых бирок оказался наиболее простой и эффективный способ мечения живот-
ных, на случай потери пластмассовых бирок целесообразно биркование соче-
тать с другими способами нумерации. 

Производственное испытание двух видов бирок для мечения маралов 
показало, что они имеют высокую надежность и прочность. По сравнению с 
другими методами, мечения бирками имеют следующие преимущества: но-
мер животного отчетливо виден на расстоянии; мечение бирками легче и бы-
стрее, чем татуировкой и выщипами. Бирки разного цвета позволяют диффе-
ренцировать стадо на отдельные группы. Навешивание бирок на ухо молод-
няку выполняется технически легче, но у взрослых животных осуществляется 
сложнее. 
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Организация племенной работы и ветеринарно-санитарные мероприя-
тия при разведении пятнистых оленей в Республике Алтай 

(Гос. контракт №2 от 24.03.2008г.) 
 
Полезные свойства пятнистых оленей были давно известны жителям 

восточных стран. За ними охотились и беспощадно истребляли. В результате 
этого ареал пятнистых оленей, некогда занимавший обширную территорию 
от Уссурийского края до Южного Китая и Северного Вьетнама, значительно 
сократился. На большей части Китая олень истреблен полностью или крайне 
редок (Гептнер и др., 1961). В начале XX века в Приморье насчитывалось до 
10 тысяч голов диких оленей, в 30-х годах количество их уменьшилось до 2,5 
тысячи, а в 60-х годах до 500 голов (Рященко, 1975). 

Численность пятнистого оленя чрезвычайно ограничена не только во 
всем мире, но и в хозяйствах Республики Алтай, количество поголовья резко 
сократилось. Разведением  пятнистого  оленя  в Горном Алтае стали зани-
маться с 1933 года. В период с 1933-1935 гг. в Шебалинский совхоз  Горно-
Алтайской автономной области из хозяйств Приморья было завезено 222 
пятнистых оленя, из них взрослых рогачей -17, оленух – 156. Это мероприя-
тие имело большое народохозяйственное значение по акклиматизации и про-
мышленному разведению пятнистых оленей в условиях Горного Алтая 
(Смирнов, 1984). Доставка оленей от г. Владивостока до г. Бийска проводи-
лась по железной дороге, а от г. Бийска до совхоза «Шебалинский» на лоша-
дях. В 1941-1942 г.г. пятнистые олени из совхоза «Шебалинский» были заве-
зены в мараловодческие совхозы «Кайтанакский» и «Нижне-Уймонский». С 
1962 г. разведением пятнистых оленей стал заниматься совхоз «Барагаш-
ский», ныне «Оленевод» Шебалинского района. 

К сожалению, интересный опыт акклиматизации пятнистых оленей на 
Алтае длительное время оставался забытым. Некоторые сведения, касающие-
ся акклиматизации пятнистых оленей на Алтае, приведены в работах П.В. 
Митюшева (1936), М.П. Любимова (1949), Ю.А.Смирнова (1984), В.Г. Луни-
цына (2004).  

В процессе доместикации пятнистого оленя уменьшились живая мас-



са, размер тела и черепа, а также продуктивность, что обусловлено неудовле-
творительными условиями их содержания. Содержание оленей на протяже-
нии многих лет в одних парках при возрастающей численности на единицу 
площади привело к вытаптыванию и выпадению наиболее ценных кормовых 
растений. Близкородственное спаривание животных, ранний допуск молодых 
самцов и самок к гону, как и получение поздних телят, отразилось на природе 
пятнистых оленей (Смирнов, 1971). 

Массовый отбор предполагает оставление в стаде рогачей высокой и 
средней продуктивности, не имеющих недостатков в экстерьере (Гал-
кин,1972). Систематический отбор в определенном направлении по одним и 
тем же признакам в течение ряда поколений обеспечивает изменчивость хо-
зяйственно – полезных качеств, получение животных крепкой конституции 
хорошо приспособленных к местным условиям. Отбор и оценка в  пантовом 
оленеводстве проводится с учетом биологических циклов, сезона года, воз-
раста и технологии ведения отрасли. 

Оценка проводится в декабре при постановке на зимнее содержание, 
при разбивке оленят. Создаются группы из приплода текущего года из луч-
ших животных. Сохранность молодняка устанавливается путем индивиду-
ального учета родившихся и павших телят до 6-месячного возраста. Рост и 
развитие служат двумя взаимосвязанными процессами. Живая масса, являясь 
наиболее выраженным показателем роста и развития молодняка, подвержена 
значительным изменениям с возрастом, характером кормления, полом и тех-
нологией содержания. Это наблюдалось и в наших исследованиях.   

Осмотр и бонитировку проводили по общему развитию и живому ве-
су оленят (табл.1). Процессы роста и развития оленят носят ступенчатый ха-
рактер, особенно в первые 6 месяцев. В последующие 6 месяцев которые 
приходятся на зимний период, энергия роста уменьшается почти в 5 раз. К 
моменту отбивки в возрасте 6 месяцев самцы весят 47,4 + 0,35 кг, самки 39,8 
+ 0,43 кг. Это объясняется эколого-физиологической адаптацией сложившей-
ся в процессе их эволюции.   

Таблица1.–Шкала для определения класса телят текущего года 
рождения 

 
Живая масса, кг Класс 
Самцы Самки 

1 40-50 35-45 
2 31-39 25-34 
3 30 и ниже 25 и ниже 

По окончанию бонитировки и оценки бригадир  составляет отчет, ку-
да включает данные о составе и движении стада оленей с учетом ветеринар-
ных мероприятий. 

Таким образом; оценку телят проводят осенью в период отъема от са-
мок, оценивают по физиологическому развитию, крепости конституции и 
живой массе. Мелких телят выбраковывают. 

Ветеринарная работа. Телята в возрасте 6 месяцев. За несколько 
дней проводят копрологические исследования. При разбивке обрабаты-



вают противопаразитарными препаратами широкого спектра действия. 
Диагностическое исследование на туберкулёз, проводят путем 

введения туберкулина в область лопатки, внутрикожно. Через 72 часа 
чтение реакции. Одновременно проводится и вакцинация телят БЦЖ.   

Телята в возрасте 7 месяцев. Ревакцинация БЦЖ телят (через 40 
дней). Контроль эффективности противопаразитарных  обработок. 

Одновременно при разбивке оленят проводим оценку оленух по кре-
пости конституции и живой массе с учетом воспроизводительной способно-
сти. Лучшими считаются матки в возрасте 4-10 лет, имеющие отличный экс-
терьер, крепкую конституцию, высшую или среднюю упитанность с живой 
массой не ниже  72,5 + 1,38 кг, ежегодно приносящие приплод.  

При оценке учитывается крепкая конституция, крепкий костяк, широ-
кая и глубокая грудь, хорошо развитый таз, правильно поставленные ноги, 
здоровый, бодрый вид, своевременное прохождение линьки хорошо выра-
женные половые признаки. 

Воспроизводительная способность маток включает в себя плодови-
тость, крупноплодность, молочность, а также рождение полноценного и жиз-
неспособного приплода. Половая зрелость оленух наступает в полуторагодо-
валом возрасте, способность принести первого теленка в возрасте 2,5года. 

Беременность продолжается 7,5 месяцев. Оленуха приносит одного 
олененка, очень редко бывают двойни. Отел происходит с конца мая и до на-
чала июля. Первый день олененок лежит неподвижно, а на второй-третий на-
чинает ходить с матерью. Теленок ходит с матерью до следующего отела 
(Митюшев, 1936). В первые 10 дней после рождения оленята ежедневно со-
сут мать 6-9 раз по 5-10 минут. Питаются молоком матери до осени. Траву 
телята начинают поедать в 18-20 дневном возрасте (Миролюбов,1936).   

Многолетние наблюдения указывают на значительные колебания в 
уровне плодовитости, а также деловом выходе телят. Причиной этому служат 
значительные перепады в уровне кормления и неправильном содержании, 
отсутствие выбраковки по старости и болезням. Отход молодняка в первые 
дни после рождения, вследствие неблагоприятных климатических условий во 
время отела. Плодовитость маток устанавливали по данным учета при осен-
ней  отбивке. Показатели роста массы тела оленух в зависимости от возраста 
по Смирнову Ю.А. (1971, 1984) приведены ниже (табл.2). Согласно изложен-
ным данным предельный вес оленух составляет 75 кг. 

Таблица 2-  Показатели роста и веса  самок пятнистого оленя в за-
висимости от возраста 

Возраст Масса, кг Длина тела, см 
1 34,1 129,5 
2 54,6 145,5 
3 70,0 153,0 
4 72,2 154,0 
5 73,4 155,0 
6 73,8 155,0 
7 74,2 155,2 
8 74,2 155,4 



9 75,2 155,4 
10 75,5 155,4 
11 75,7 155,5 
12 75,5 155,6 
13 75,3 155,4 

 
Для более объективной оценки телосложения самок  нами были про-

ведены исследования по изучению изменений линейных характеристик у са-
мок. При изучении параметров ширины груди выявлено, что эта стать явля-
ется более консервативной по отношению к глубине груди. Изучение данных 
обхвата груди показало, что этот экстерьерный показатель, также динамично 
развивается впервые годы жизни и стабилизируется в зрелом возрасте. Такой 
показатель развития конституционных данных организма, как косая длина 
туловища, претерпевает максимальный рост впервые месяцы жизни. Ширина 
в маклаках и ширина в седалищных буграх в сущности отражают те же тен-
денции развития организма самок с момента рождения до достижения зрело-
го возраста.  

Таким образом, оценку самок пятнистого оленя проводят осенью в 
период отъема телят от самок, оценивают по крепости конституции и живой 
массе.  

Ветеринарная работа. Копрологические исследования маточного 
поголовья проводят перед разбивкой, во время разбивки обрабатывают 
противопаразитарными препаратами широкого спектра действия. Через 
30 дней проводят взятие крови для диагностического исследования и ал-
лергическую диагностику на туберкулез, внутрикожной пробой. Через 72 
часа читка реакции после введения туберкулиновой внутрикожной про-
бы. Реагирующих подвергают убою.  

Оценка молодых оленей «сайков» и «саюшек», проводится в конце 
декабря в возрасте 1 год 6 месяцев. Саюшек бонитируют по живой массе и 
развитости, а сайков по живой массе и длине "шпилек". Ежегодно племенную 
группу доукомплектовывают молодыми животными и производителями, вза-
мен выбывших по возрасту, болезням и травмам. У животных срезают сухие 
рога в целях предотвращения травмирования и подвергают диагностическому 
исследованию и ветеринарной обработке. Выращивают ремонтный молодняк 
в отдельных группах.  

Таблица 3.- Шкала для определения класса сайков и саюшек пят-
нистого оленя   

 
Класс Живая мас-

са 
Саюшек, кг 

Живая масса 
Сайков, кг 

Длина «шпи-
лек», см 
 

Величина 
обхвата, см 
 

Элита 72 и более 75 и более 31 и выше 13 и более 
1 класс 66-71 73-74 21-30 11-12 
2 класс 60-65 65-72 11-20 10 
3 класс Менее 60 Менее 65 Ниже второго 

класса 
Менее 10 



 
На основании установленной зависимости между длиной «шпилек» и 

весом пантов можно успешно решать практические задачи по совершенство-
ванию племенной работы. Прежде всего, в полуторагодичном возрасте мож-
но проводить предварительный отбор молодняка на племя, оценивать качест-
во родителей по потомству, проводить браковку низкопродуктивных самцов. 

В племенной работе особое предпочтение следует отдавать тем рога-
чам, которые устойчиво передают потомству признак высокого веса пантов. 
Этот хозяйственно – полезный признак обнаруживает себя уже в первые два 
года жизни животного Установленная  зависимость веса пантов от длины 
«шпилек», дает возможность оценивать племенные качества самцов в 1,5-
годичном возрасте, проводя бонитировку их в декабре, т. е. в период форми-
рования стада, на новый год. Всех сайков, имеющих длину «шпилек» менее 
5-8 см, целесообразно выбраковать, поскольку они потенциально не облада-
ют высокой продуктивностью. Оставление их для воспроизводства, ведет к 
ухудшению генотипической структуры стада и снижает средние показатели 
продуктивности (Миролюбов,Рященко,1948) 

Таким образом, оценку сайков и саюшек проводят  перед постановкой 
на зимнее содержание. Конституцию определяют осмотром животного и дан-
ными наблюдений за поведением и состоянием здоровья. Саюшек бонитиру-
ют по живой массе и развитости, а сайков по живой массе и длине "шпилек". 
Ежегодно племенную группу доукомплектовывают молодыми животными и 
производителями взамен выбывших по возрасту, болезням и травмам. 

Ветеринарная работа. Сайки и саюшки в возрасте 1 год 6 мес. Пе-
ред разбивкой проводят копрологические исследования. Во время раз-
бивки обрабатывают противопаразитарными препаратами широкого 
спектра действия.   

Через 30 дней проводят взятие крови для диагностического ис-
следования и аллергическую диагностику на туберкулез, внутрикожной 
пробой. Через 72 часа читка реакции. Реагирующих подвергают убою. 
Вакцинируют БЦЖ. Ревакцинация БЦЖ телят, через 40 дней. Контроль 
эффективности противопаразитарных обработок.  

Оценка перворожек проводится  при срезке. В современной практике 
пантового оленеводства бонитировку рогачей начинают проводить в возрасте 
2 лет, при первой съемке пантов. Их масса и другие показатели должны соот-
ветствовать требованиям стандарта. Взвешивают каждый пант (левый, пра-
вый) до сотой доли килограмма. Определяют массу пары пантов. В таком по-
рядке данные взвешивания заносят в ведомость. Промеры пантов выполняют 
мерной лентой согласно перечню. Качество пантов определяют по стандар-
там ГОСТ 3573-76 (для пантов пятнистого оленя).  

Масса пантов у рогачей с возрастом значительно изменяется. Все 
многообразие форм и функций организма, все элементы анатомо-
физиологической основы жизнедеятельности животного, а, следовательно, и 
продуктивности, наиболее полно отражены в его конституции.   

Продуктивность оленей – перворожек обусловлена в основном тремя 
факторами – наследственностью, возрастом, условиями кормления и содер-
жания животных. Поскольку условия содержания, кормления, возрастной 



состав стада, уровень селекционно-племенной работы даже в лучших хозяй-
ствах неоднозначный, следовательно, и пантовая продуктивность существен-
но различается.  

Таким образом, перворожек оценивают по крепости конституции, жи-
вой массе и дающие панты достаточно высокой массы, правильного строе-
ния, без существенных недостатков.  

Ветеринарная работа. Копрологические исследования проводят 
перед срезкой. Во время срезки обрабатывают противопаразитарными 
препаратами широкого спектра действия. Через 30 дней берут крови для 
диагностического исследования и туберкулинизация аллергически, 
внутрикожной пробой. Через 72 часа читают реакцию после введения 
туберкулиновой внутрикожной пробы. Реагирующих подвергают убою.  

Следующий этап оценки проводится с июня по сентябрь во время 
панторезной компании и комплектации стада племенных и товарных произ-
водителей. В племенные производители входят олени в возрасте с 4-10 лет, 
принадлежащих к классу элита и 1 классу. Интенсивность оценки по продук-
тивным свойствам в различных хозяйствах неодинакова. Установлен класс-
ный состав основного стада ООО «Оленевод», 60% животных отнесено к 
классу элита и 1 классу, 3 класса в данных хозяйстве практически не сущест-
вует. Для рационального использования высокопродуктивных рогачей в вос-
производстве  проведения гона, отобрано с расчетом нагрузки 1:5. 

Характеристика рогачей пятнистых оленей по классам. Описание 
классов для рогачей дано по  Друри и Митюшеву (1963),  

К классу элита относятся животные крепкой конституции, с хорошим 
экстерьером, лучшие по массе и качеству пантов. Панты должны иметь сим-
метричное строение, толстые стволы и нормально развитые надглазные отро-
стки, покрытые тонким бархатистым волосом. Стволы должны быть без на-
ростов  

К первому классу относятся нормально развитые животные с крепкой 
конституцией, дающие панты достаточно высокой массы и правильного 
строения, с хорошо развитыми надглазными отростками без существенных 
недостатков. Допускаются следующие недостатки пантов: несимметрич-
ность, тонкие надглазные отростки, небольшие искривления ствола или над-
глазных отростков, наросты, более густой волосяной покров, низкая поста-
новка надглазных отростков, черный и серый цвета. 

Ко второму относятся животные с низкой массой пантов или массой, 
соответствующей требованиям первого класса, имеющие ослабленную кон-
ституцию и существенные недостатки экстерьера и строения пантов (утон-
ченность костяка, слабую выраженность мужского типа, запаздывание линь-
ки, явное недоразвитие или уродливое разрастание надглазных отростков). 

К третьему классу относятся независимо от экстерьера все животные 
с низкой массой пантов или имеющие порочное и уродливое строение по-
следних - явное недоразвитие ствола и надглазных отростков, отсутствие 
этих отростков. Качество пантов определяют по стандартам ГОСТ 3573-76 
(для пантов пятнистого оленя.) 

Основным признаком в оценку рогачей положен вес пантов. Отбор в 
гон производителей проводят среди рогачей, достигших 4-летнего возраста, а 



выбраковку в возрасте 10—12 лет. Лишь в исключительных случаях допуска-
ется выбраковка из числа более молодых рогачей по причине уродливости и 
крайне низкого веса пантов принадлежавших к третьему классу. Их масса и 
другие показатели должны соответствовать требованиям стандарта. Взвеши-
вают каждый пант (левый, правый) до сотой доли килограмма. Определяют 
массу пары пантов. В таком порядке данные взвешивания заносят в ведо-
мость. Промеры пантов выполняют мерной лентой согласно перечню (табл. 
4). 

Таблица 4. – Шкала для определения класса пятнистых оленей по 
массе пантов (по Митюшеву, 1959г)   

Вес пары сырых пантов, г  в зависимости от возраста Класс 
2 3 4 5 6 7-9 10и 

старше 
Элита 550 800 1000 1200 1500 1600 1800 
1 400 650 850 1050 1250 1350 1500 
2 250 400 600 800 900 1000 1100 
3 Ниже 2 класса 

Масса пантов у рогачей с возрастом значительно изменяется. Выявле-
на высокая положительная связь между пантовой продуктивностью и возрас-
том. Коэффициент корреляции (r) между этими признаками равен + 0,79. 
Масса пантов обусловлена наследственностью и варьирует в широких преде-
лах (от 250 г. до 1900 г) в зависимости от возраста и индивидуальных осо-
бенностей животных. 

У пятнистых оленей снимают двухконцовые панты в начале второго 
раздвоя, когда на утолщенной верхушке ствола появляется небольшая бо-
роздка. Окостенение мощных пантов происходит позднее. Проведёнными 
исследованиями установлено, что мощные трёхконцовые панты по содержа-
нию в них лекарственных веществ не уступают более мелким и двухконцо-
вым. Поэтому стандартом предусмотрено получение и трёхконцовых пантов 
от высокопродуктивных рогачей. При этом обхват панта в его средней части 
должен быть не менее 12см, а глубина раздвоя – не более 6см. 

Срезанные панты бонитируют: определяют их массу путем взвешива-
ния и берут промеры согласно перечню. Все многообразие форм и функций 
организма, все элементы анатомо-физиологической основы жизнедеятельно-
сти животного, а следовательно, и продуктивности, наиболее полно отраже-
ны в его конституции, поэтому не случайно в зоотехнической практике очень 
давно пользуются оценкой животных по их конституции, экстерьерным и ин-
терьерным показателям. Конституцию и телосложение оценивают согласно 
указаниям по бонитировке самцов пятнистого оленя (Митюшев,1959). 

Для оценки типа телосложения нами был использован метод индек-
сов, который, отражая особенности экстерьера животных, в связи с породно-
стью и продуктивностью, позволяет установить некоторые тенденции фор-
мирования статей тела, недостаточно заметные при сравнении абсолютных 
величин промеров.  

Таким образом, основным параметром оценки самцов пятнистого 
оленя служит пантовая продуктивность, которая обусловлена наследственно-



стью, зависит от возраста и индивидуальных особенностей животных. 
Ветеринарная работа. Копрологические исследования  взрослого 

поголовья проводят перед срезкой. Во время срезки пантов обрабатыва-
ют противопаразитарными препаратами широкого спектра действия и  
берут кровь для диагностического исследования. Через 30 дней исследу-
ют на туберкулез аллергически,  внутрикожной пробой. Через 72 часа 
читка реакции после введения туберкулиновой внутрикожной пробы. 
Реагирующих подвергают убою.   

Эпизоотологический контроль за благополучием по туберкулезу и др. 
ифекционным заболеваниям, осуществляют ветеринарные специалисты хо-
зяйства и государственной районной ветслужбы (станции по борьбе с болез-
нями животных, ветлаборатории), а также ветработники мясоперерабаты-
вающих предприятий, куда поступают  животные из данного хозяйства В.Г. 
Луницын, С.И. Огнёв (1989). 

В случае подтверждения типичных для туберкулеза патологических 
изменений при комиссионном осмотре указанных туш главный ветеринарный 
врач района информирует об этом руководителя и главного ветврача хозяй-
ства, откуда поступили животные на мясоперерабатывающее предприятие 
(Луницын, 1989). 

При выявлении в благополучном по туберкулезу хозяйстве реаги-
рующих на туберкулин животных поступают следующим образом: При обна-
ружении хотя бы у одного из убитых животных патологических изменений, 
типичных для туберкулеза, диагноз считают установленным если у убитых в 
хозяйстве животных отсутствуют типичные для туберкулеза изменения орга-
нов и тканей, берут материал (заглоточные, подчелюстные, бронхиальные, 
средостенные, портальные, брыжеечные, лимфатические узлы, а также ку-
сочки печени, легких и селезенки; парные лимфатические узлы вырезают с 
обеих сторон туши, указав их название на этикетке), который направляют в 
районную (межрайонную, республиканскую) ветеринарную лабораторию для 
бактериологического исследования с постановкой биопробы (Луницын, 
1991). 

Дальнейший контроль за эпизоотическим состоянием хозяйства (пар-
ка) осуществляют, учитывая результаты ветсанэкспертизы при убое живот-
ных на мясоперерабатывающем предприятии и хозяйственном убое пантовых 
оленей, а также по результатам последующих плановых аллергических ис-
следований. Своевременная аллергическая диагностика туберкулеза в благо-
получных пунктах, один раза в год (весной рогачей и осенью остальное пого-
ловье), при условии тщательной ветеринарно-санитарной экспертизе туш и 
органов после убоя, и своевременного выявления источников инфекции по-
зволяет не допустить распространение инфекционных заболеваний  ( Луни-
цын,1991). 

Вскрытие трупов маралов производится ветеринарным врачом или 
ветеринарным техником. Во время вскрытия должен вестись протокол, а 
также должен вестись журнал регистрации патологоанатомического вскры-
тия. Труп перевозят на специальном приспособленном транспортным средст-
вом к вскрывочной площадке или месту утилизации. Транспорт должен быть 
продезинфицирован после каждой перевозки. Использование этого транспор-



та для других целей категорически запрещено. Если труп обнаружен в мало-
доступном месте, откуда невозможно его вывести, его вскрывают и сжигают, 
под наблюдением ветеринарного работника. Закапывать трупы на территории 
парка строго запрещается (Луницын, 1998). 

Вскрывающий должен быть в специальной одежде. Для этого необхо-
димо иметь халат, резиновые сапоги, клеенчатый или прорезиненный фартук, 
нарукавник, полотняную шапочку, резиновые перчатки. В холодное время 
года под резиновые перчатки можно надевать хлопчатобумажные. После 
окончания работы руки тщательно моют с мылом и со щеткой обрабатывают 
3-5минут дезинфицирующим средством (сулема 1:1000, 1% р-р фенола, 3% р-
р марганце-кислого калия, 1% р-р формалина). 

Во время вскрытия нужно соблюдать необходимую чистоту, не раз-
брызгивать кровь, отделяемые части трупа и органы аккуратно складывать в 
определенное место или в пакет. После вскрытия части трупа и органы долж-
ны быть убраны, утилизированы. Согласно методическим рекомендациям 
«Вскрытие трупов пантовых оленей» (Бессонова, Ленская , 2005). 

Таким образом: систематическая оценка в определенном направлении 
по одним и тем же признакам в течении ряда поколений обеспечивает измен-
чивость хозяйственно полезных качеств, получение животных крепкой кон-
ституции хорошо приспособленных к местным условиям. Оценка в пантовом 
оленеводстве  проводится с учетом биологических циклов, сезона года, воз-
раста и технологии введения отрасли при одновременном проведении всех 
ветеринарных и зоотехнических мероприятий. 
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В монографии приведены результаты комплексной эколого-

экономической оценки минеральной ресурсно-сырьевой базы индустрии ка-
менных строительных материалов на территории юга Западно-Сибирского 
экономического района. Предложена методика оценки запасов строительного 
сырья, разработанная на основе системного подхода, состоящая из цепочки в 
логической последовательности выполняемых расчетных операций, обеспе-
чивающих анализ состояния ресурсов недр как объективной категории и как 
объекта промышленного освоения в системе связей: источник сырья - техно-
логический процесс освоения (звено добычи – звено производства товарного 
продукта) – рынок; определение радиусов рыночного влияния месторожде-
ний и последовательность (очередность) введения этих месторождений в хо-
зяйственный оборот. 

В работе обосновывается целесообразность ( возможность получения 
значительного социально-экономического эффекта) развития индустрии 
строительных материалов на основе ресурсно-сырьевой базы Западной Сиби-
ри. 

Издание будет полезно специалистам в области решения социально 
экономических проблем, экономики природопользования, специалистам, за-
нимающимся решением задач развития отечественной индустрии каменных 
строительных материалов, а также студентам, аспирантам и преподавателям 
вузов соответствующего профиля обучения 

ISBN 978-5-88742-084-4 
 
 
Савченко И.М. Алтай и туризм [Текст]: монография / И.М. Савче-

ноко, В.М. Важов; Бийский пед.гос.ун-т им. В.М. Шукшина, - Бийск: 
БПГУ им. В.М. Шукшина, 2008. – 140с. 

 
Рецензенты:  
М.И. Яськов, зав. кафедрой геоэкологии и природопользования ГАГУ, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент РАЕН (г. 
Горно-Алтайск) 



С.В. Попов, декан естественно-географического факультета БПГУ им. 
В.М. Шукшина, кандидат географических наук., доцент (г. Бийск) 

 
Характеризуются истоки и становление туризма на Алтае, анализирует-

ся состояние и особенности рекреационной сферы, оцениваются возможно-
сти экологического туризма. Формулируется вывод о том, что Алтайский ре-
гион расположен на уникальной территории, характеризующейся богаты 
ландшафтным разнообразием и редчайшим культурно-историческим насле-
дием, что создает основу его высокой рекреационной ценности. Индустрия 
продолжительного отдыха, ориентированная на научный, экологический, 
спортивный и другие виды туризма может развиваться на базе дальнейшего 
освоения рекреационно-ресурсного потенциала. 

Для научных и практических работников, занимающихся проблемами 
туризма и охраны природы. 

ISBN 978-5-85127-513-5 
 
 
Горный Алтай: историография истории социального развития пер-

вой половины ХХ века. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008.- 93с. 
 
Авторский коллектив: Гончарова О.А., Пустогачева Т.С., Летов А.В., 

Анкудинова Т.В., Захарова Т.В. 
 
Рецензенты:  
М.А. Демин, доктор исторических наук, профессор 
Н.С. Модоров, доктор исторических наук, профессор 
 
Научный редактор: О.А. Гончарова, доктор исторических наук., про-

фессор 
 
Монография подготовлена и издается при финансовой поддержке Рос-

сийского гуманитарного научного фонда 08-01-61101 а/Т 
 
 
Сыева С.Я., Карнаухова Н.А., Дорогина О.В. Копеечники Горного 

Алтая.-Горно-Алтайск, 2008. – 184с. 
 
Рецензенты: 
Г.К. Зверева, д.биол.н. 
Е.В. Байкова, доктор биологических наук 
Л.И. Суртаева, кандидат сельскохозяйственных наук 
 
Монография посвящена исследованию рода Копеечников (семейство 

Бобовые) в Горном Алтае. Рассматриваются жизненные формы, онтогенез, 
возрастная структура ценопопуляций, а также вопросы продуктивности, кор-
мовой ценности, содержания биологических соединений и ингибиторов 
трипсина у пяти видов копеечников в различных условиях произрастания. 



Книга представляет интерес для ботаников, работников сельского хо-
зяйства, экологов, ресурсоведов, преподавателей, аспирантов и студентов 
биологических и агрономических факультетов. 

ISBN 978-5-98678-003-0 
 
 
Кундиус В.А., Оскорбин Н.М., Глотко А.В. Формирование регио-

нального кластера садоводства. Монография. Барнаул, 2008.396с. 
 
Рецензенты:  
С.Ю. Ванштейн, доктор экономических наук  
С.В. Лобова, доктор экономических наук  
 
В монографии рассмотрены вопросы инноваций, развития и повышения 

экономической эффективности регионального кластерного садоводства на 
основе интеграционных процессов в региональном садоводстве. Разработан 
методический подход к обеспечению условий формирования инновационного 
кластера, основанного на взаимодействии предприятий в плодово-ягодном 
подкомплексе АПК и определяющего возможность реализации главной цели 
формирования – обеспечение эффективного и конкурентоспособного класте-
ра садоводства. Предложена модель формирования кластера садоводства в 
Алтайском крае как одного из плюсов роста экономики региона. 

Книга предназначена для широкого круга специалистов сельского хо-
зяйства и предприятий АПК, научных работников, аспирантов аграрных 
ВУЗов и НИИ, студентов. 

 
ISBN 978-5-93957-263-7 
 
Публикуется при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта № 08-02-61203 
а/Т 

 
 
Карташова О.В. Республика Алтай. Биологическое и психофизио-

логическое развитие подростков алтайцев. – г. Горно-Алтайск: 
ГАГУ,2008. – 146с. 

 
Рецензенты:  
Севастьянов В.В., доктор географических наук, зав. кафедрой геогра-

фии ТГУ. 
С.А. Михайлова, доктор медицинских наук, зав. кафедрой медицины ГАГУ 
 

Монография посвящена изучению биологического, физического и пси-
хофизиологического развития подростков коренной национальности, Респуб-
лики Алтай, проживающих в разных физико-географических районах, отли-
чающихся природно-климатическими условиями и высотой над уровнем мо-
ря. 



Впервые выполнены системные исследования полового и физического 
развития подростков-алтайцев (11-16 лет) в зависимости от пола, возраста и 
природно-климатической зоны проживания в Республике Алтай. На основе 
изучения морфофизиологических показателей подростков-алтайцев, в зави-
симости от зоны проживания, установлены половые и возрастные различия. 

Результаты исследования закономерностей полового, физиологического 
и психофизиологического развития подростков алтайской национальности в 
зависимости от природно-климатической зоны проживания являются теоре-
тической основой для профилактической медицины в Республике Алтай и 
организации физического воспитания, так как сегодняшние подростки – это 
будущее Республики Алтай. 

Книга предназначена для медиков, физиологов, психологов а также по-
лученные данные могут использоваться для этнопедагогики при разработке 
методов и приемов обучения в национальных школах. 

 
ISBN 978-5-91425-023-9 
 
 
Богданов В.Н., Талицкий словарь: справочное издание./ В.Н. Бо-

гданов, Г.В. Луканина, В.Я. Сенина. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. 
– 352с. Издание 2-е, исправленное и долненное. 

 
Рецензенты:  
Луппова Г.П., кандидат филологических наук, доцент каф. русского 

языка БГПУ 
Толстых Л.И., кандидат филологических наук, доцент кафедры русско-

го языка ГАГУ. 
 
 
 Ильин В.В., Федоткина Н.В. Сосудистые растения Республики Ал-

тай: аннотированный конспект флоры / Монография. – Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2008. – 290с. 

 
Рецензенты:  
Баландин С.А., кандидат биологических наук, доцент МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
Манеев А.Г., кандидат биологических наук, доцент ГАГУ 
 
Редактор: Хмелева И.Р., кандидат биологических наук, доцент ГАГУ 
 
В монографии приведены сведения о 2055 видах сосудистых растений 

Республики Алтай, относящихся к 543 родам из 117 семейств. Приводятся 
данные о высотном распределение видов, их географическом распростране-
нии по территории этого региона, экологической и фитоценотической при-
уроченности, хозяйственном значении и некоторых морфологических и био-
логических особенностях. 



Монография основана на многолетних личных наблюдениях и исследо-
ваниях авторов, анализе литературных данных о флоре и растительности Ал-
тая и, особенно, касающихся территории Республики Алтай. К работе прила-
гаются 4 указателя и картосхемы. 

Данная работа рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов, учителей-биологов, агрономов, географов, зоологов, работников по 
охране природы и читателей, которые интересуются природой этой горной 
республики и ее растительным миром. 

 
Издание выполнено в рамках аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала Высшей школы (2006-2008гг.)» 
на 2006-2008 гг. РНП.2.1.1.5218 и 3.1.1.11088 

 
 
Мирон Н.И. Афоризмы о стипендиях, экзаменах и каникулах сту-

дентов. – Горно-Алтайск, 2008. – 160с. 
 
В публикации приведены афоризмы, относящиеся к учебе и жизни сту-

дентов. Лаконичные высказывания представляют интерес для тех, кто учился, 
кто учиться и кто будет учиться в высшей школе. Издание содержит и прак-
тические советы, которые очень пригодятся первокурсникам: подскажут, как 
без стрессов и переживаний преодолеть трудности в овладении знаниями, во 
многом научат учиться и отдыхать с присущим студентам энтузиазмом и 
удовольствием. Книга окажется полезной и для абитуриентов, и для тех, кто 
пожелает пополнить свою лексику latine (по-латыни). 

Читатель встретиться с логически выстроенным материалом – пищей 
для ума и эффективным средством для душевной релаксации. 

 
Андронкина Н.М.Текстовый материал в обучении иностранному 

языку как специальности: монография / Н.М. Андронкина. – Горно-
Алтайск : РИО ГАГУ, 2008. – 358с. 

 
Рецензенты:  
Владимирская Л.М., доктор филологических наук, профессор, зав. ка-

федрой иностранных языков Алтайской академии экономики и права (г. Бар-
наул) 

Ефремова Н.В. доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
германской филологии лингвистического института БГПУ (г. Барнаул) 

Научный редактор: Колкова М.К., кандидат педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой методики преподавания иностранных языков РГПУ 
им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петрбург) 

 
Монография посвящена проблемам содержания обучения иноязычному 

общению и формирования поликультурной языковой личности в условиях 
языкового вуза. Актуальные вопросы формирования различных компетенций 
и выделение лингвосоциокультурной компетенции в качестве ключевой в 
обучении иноязычному межкультурному общению рассматриваются в кон-



тексте междисциплинарных исследований. Классификация текстового мате-
риала объединяется понятием «текст культуры», охватывающим вербальные, 
невербальные и креолизованные тексты. Основное внимание уделяется тек-
стам художественного творчества, в частности, художественной литературе, 
живописи, музыке, а также характеристике художественного образа как сред-
ства обучения межкультурному иноязычному общению в отрыве от естест-
венной языковой среды. В данном случае художественный дискурс служит 
моделью иноязычного общения, а текст его единицей. 

ISBN 978-5-91425-018-5 
 
 
Яшутин Н.В., Сойенова А.Н., Суртаева Л.И., Сумачакова А.Н., Ша-

ламова Е.Л. Адаптивность однолетних кормовых культур и их смесей к 
условиям Горного Алтая: монография. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 
2008. – 144с. 

 
Рецензенты:  
Стрижнева Ф.М., доктор сельскохозяйственных наук, профессор АГАУ 
Шукис Е.Р. доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией Ал-

тайского НИИ сельского хозяйства 
ISBN 978-5-91425-017-8 
 
 
Калкина Е.Н. Структурно-семантическая характеристика средств 

выражения категории оценки в немецком и алтайских языках: моно-
графия – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 123с. 

 
Рецензенты:  
Алмадакова Н.Д., кандидат филологических наук 
Орсулова Т.Е., кандидат филологических наук 
 
Ответственный редактор: Салехова Н.Х., кандидат филологических 

наук 
 

В настоящей монографии впервые характеризуются структура и семантика 
оценочных слов и словосочетаний немецкого и алтайского языков. Представ-
ляются результаты научных исследований автора в этом направлении. Прак-
тическая значимость данной работы заключается в том, что она углубляет 
проблематику и следования категории оценки и вносит существенный вклад 
в изучение оценочности как компонента когнитивно-коммуникативной сети. 
Результаты исследования могут применяться на теоретических и практиче-
ских занятиях по немецкому и алтайскому языкам, сравнительной типологии 
германских и тюркских языков, при написании курсовых и дипломных работ. 

ISBN 978-5-91425-020-8 
 
 
 



Тозыякова Е.А. О.И. Сенковский – барон Брамбеус: принципы ху-
дожественного миромоделирования. – Томск: Изд-во ТГУ, 2008 – 134с. 
 

Рецензенты:  
Печерская Т.И., доктор филологических наук 
Фрик Т.Б., кандидат филологических наук 

 
Редактор: Лебедева О.Б., доктор филологических наук 

В монографии Е.А. Тозыяковой исследуется творческое наследие О.И. Сен-
ковского – барона Брамбеуса. Впервые предпринята попытка выявить и ос-
мыслить принципы художественного миромоделирования (игра, парадокс) в 
прозе писателя. Наоснове этого модель мира Сенковского рассмотрена в кон-
тексте русской литературы первой трети XIX века. 
Для преподавателей и студентов филологических факультетов, учащихся 
средних образовательных учреждений. А таже для широкого круга читателей, 
интересующихся историей русской литературы и журналистики. 

ISBN 978-5-7511-1885-3 
 
 

Стрельцова Т.А. Экологическая изменчивость признаков при ин-
тродукции инорайонных генотипов картофеля в разные по высотной по-
ясности условия Горного Алтая. – Новосибирск: Универсальное книж-
ное издательство, 2008 – 140с. 
 

Редактор: Цильке Р.А., доктор биологических наук, профессор, зав. 
кафедрой селекции и ген6етики НГАУ 

 
Рецензенты:  
Ким Е.Ф., доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и 

фитофизиологии ГАГУ 
Леонова Н.С., кандидат биологических наук, старший научный сотруд-

ник ИНцГ СО РАН 
 

В монографии рассматриваются вопросы генотипической и паратипи-
ческой изменчивости признаков картофеля при интродукции инорайонных 
генотипов (сортов) а разные по высотной поясности условия Горного Алтая. 
Такая работа сделана впервые. Обсуждены результаты собственных исследо-
ваний по многолетнему сравнительному изучению 15 сортов отечественной и 
зарубежной селекции в 6 экологических пунктах низкогорья, среднегорья и 
высокогорья Республики Алтай. Изучен характер изменчивости количествен-
ных признаков картофеля под влиянием различных экологических факторов 
вертикальной зональности. По результатам многофакторного дисперсионного 
анализа основных количественных признаков и определен вклад генотипа 
(сорта), условий вегетации (годы), пунктов экологического испытания (вер-
тикальная зональность) и взаимодействия этих факторов в общее фенотипи-
ческое варьирование признаков. Сделаны оценка и отбор высокопродуктив-
ных сортов и клонов, адаптивных к суровым условиям горных территорий, 



отобраны новые селекционные образцы и перспективные сорта, даны реко-
мендации по их успешному возделыванию. 

Книга рассчитана на широкий круг специалистов научных и народно-
хозяйственный организаций Западной Сибири и сопредельных регионов, а 
так же предназначается преподавателям ВУЗов, аспирантам и студентам. 

ISBN 5-94107-577-6 
 
 
Зубарева Т.А., Петров А.В. Сетевые формы взаимодействия в обра-

зовании. Основные вопросы теории и практики: монография / под ред. 
А.В. Петрова. – Горно-Алтайск: МНКО, 2008. – 150с. 

 
Рецензенты:  
Гурьев А.И., доктор педагогических наук, член-корреспондент, профес-

сор ГАГУ 
Опарин Р.В. , кандидат педагогических наук, доцент ГАГУ 
 
В монографии анализируются современное состояние управления в 

системе образования, психолого-дидактические и педагогические проблемы 
использования сетевых форм взаимодействия в управлении образовательны-
ми системами. 

Цель книги – раскрыть теоретические и практические предпосылки для 
разработки использования сетевого взаимодействия в управлении инноваци-
онными процессами на примере внедрения системы развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в регионах России. 

Книга рассчитана на научных работников, преподавателей педагогиче-
ских вузов, а также для творчески работающих учителей школ. 

ISSN 1991-5497 
 
 
Медведев И.Ф. Промышленное развитие Горного Алтая в ХХ веке: 

монография. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 210 с. 
 
Рецензенты:  
Суворов В.М., доктор исторических наук, профессор Алтайского поли-

технического университета 
Пустогачева Т.С., кандидат исторических наук, доцент ГАГУ 
 
Настоящее исследование в указанных временных рамках подготовлено 

впервые в истории книгопечатания нашего региона. При написании моногра-
фии были использованы многочисленные источники: документы Государст-
венного архива и Государственного архива современной документации Рес-
публики Алтай. 

По времени исследование охватывает период с конца XIX века по 2000 
год включительно. 

В работе поэтапно рассматриваются события конца XIX и начала ХХ 
вв., 20-30-гг., военного лихолетия, первых послевоенных пятилеток и круше-



ния Советской власти. 
Основной темой данной книги является проблема становления и разви-

тия промышленности Горно Алтая, подготовки кадров рабочего класса, хода 
социалистического соревнования, его форм и т.д. Весь материал тесно увязы-
вается с общественно-политическими событиями не только Горно-Алтайской 
автономной области (Республики Алтай), но и страны в целом. 

Исследование адресовано работникам образования, учащимся школ, 
средних учебных заведений, вузов, всем интересующимся историей родного 
края. 

 
 
Захарова Т.В. Социальные преобразования в Горном Алтае в 1920-

1930-е годы: монография. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 162с. 
 
Научный редактор: Гончарова О.А., доктор исторических наук, про-

фессор 
 
Рецензенты:  
Летов А.В., кандидат исторических наук, доцент 
Екеева Н.М., кандидат исторических наук, доцент 

 
В монографии рассматривается одна из малоизученных тем социаль-

ной политики в Горном Алтае в первые годы советской власти. Изучение это-
го вопроса позволит полнее раскрыть общие закономерности и специфиче-
ские особенности развития национальных регионов. 

Для всех, интересующихся историей Горного Алтая. 
ISBN 978-5-91425-020-8 
 
 
Горный Алтай: система жизнеобеспечения русского населения 

(историко-культурологический аспект). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 
2008. – 149с. 

 
Научный редактор: Гончарова О.А., доктор исторических наук, про-

фессор (ответственный редактор) 
 
Авторский коллектив: 
Гончарова О.А., доктор исторических наук, профессор (ответствен-

ный редактор) 
Шитова Н.И. 
Никонова Т.Н., кандидат филологических наук, доцент 
Кучуганова Р.П., хранительница музея с. Верхний Уймон 
 
Рецензенты: 
Демин М.А., доктор исторических наук, профессор 
Модоров Н.С., доктор исторических наук, профессор 
ISBN 978-5-91425-020-8 



Михайличенко Г.Г., Мурадов Р.М.. Физические структуры как 
геометрии двух множеств. Горно-Алтайск: издательство Горно-
Алтайского государственного университета, 2008, 156 с. 

 
Рецензенты: 
Родионов Е.Д., доктор физико-математических наук 
Славский В.В., доктор физико-математических наук 
Кизбикенова К.О., кандидат физико-математических наук, кафедра 

геометрии Барнаульского госпедуниверситета 
 
теория физических структур была предложена в шестидесятых годах 

прошлого века профессором Новосибирского университета Ю.И. Кулаковым 
для классификации законов физики. История возникновения и развития этой 
теории достаточно подробно изложена ее автором в его монографии [1]. Фи-
зическая структура представляет собой своеобразную геометрию двух мно-
жеств, метрическая функция которой сопоставляет число паре точек, но не из 
одного множества, как в обычной геометрии, а из двух разных множеств. В 
новой геометрии проявляются групповая симметрия, задаваемая группой ее 
движений, и феноменологическая, суть которой состоит в наличии функцио-
нальной связи между значениями метрической функции для определенных 
наборов точек. Обе симметрии оказываются эквивалентными. 

Книга адресована преподавателям, аспирантам и студентам старших 
курсов как пособие к спецкурсу, который читается автором на физико-
математическом факультете Горно-Алтайский государственный университет 
(ГАГУ) 

 
Ерленбаева Н.В., Тайборина Н.Б., Орсулова Т.Н., Сарбашева С.Б. 

Медико-биологический словарь. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 
48с. 

 
Рецензенты: 
Байрымова Е.К., заслуженный врач РФ 
Дьайым Н.А., кандидат филологических наук 

 
Работа издана при финансовой поддержке Республиканской целевой про-
граммы «Сохранение и развитие алтайского языка на 2004-2008 гг.» 

 
 
Темербекова А.А. Формирование информационной компетентно-

сти учителя в региональной системе дополнительного профессионально-
го образования: монография. – М., 2009. – 282с. 

 
Научный редактор: Серякова С.Б., доктор педагогических наук, 

профессор 
Рецензенты: 
Мудрик А.В., чл. – корр. РАО, доктор педагогических наук, профес-

сор 



Виленский М.Я., доктор педагогических наук, профессор 
Кряхтунов М.И., доктор педагогических наук, профессор 
 
Монография посвящается актуальным вопросам современных требо-

ваний к профессионализму учителя, аспектам формирования его информаци-
онной компетентности. 

В данной книге представлены концепция формирования информаци-
онной компетентности учителя, опыт ее реализации в ходе профессиональ-
ной деятельности и системе дополнительного профессионального образова-
ния. 

Работа адресована специалистам в области организации образова-
тельной деятельности, системы подготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования, руководителям образовательных учреждений, а также 
преподавателям, аспирантам, научным сотрудникам. 

 
ISBN 978-5-91425-029-1 
 
 
Киндикова Н.М. Алтайская литература: проблемы и суждения. – 

188с. 
Научный редактор: Гусейнов Ч.Г., доктор филологических наук, 

профессор 
 
Рецензенты:  
Гузь Н.А., доктор филологических наук 
Хусаинова Г.Р., кандидат филологических наук 
Хуббидинова Н.А., кандидат филологических наук 
Шатинов Ш.П., народный писатель Республики Алтай 
 
В сборник включены научные и литературно-критические статьи об 

алтайской литературе, написанные автором на русском и алтайском языках. 
Они посвящены вопросам становления и развития, тюркских литературный 
процесс, а также затронуты проблемы художественного перевода алтайской 
литературы на другие языки. Книга предназначена читателям, интересую-
щимся развитием алтайской литературы в контексте тюркских литератур 

 
ISBN-978-5-9209-0123-1 
 
 
Анисимова Н.А., Берестовицкая В.М. Функционализированные 

нитроалкены в реакциях диенового синтеза и 1,3-диполярного цикло-
присоединенияю – СПб.: Астерион. 2008ю – 236с. 

 
Рецензенты: Липина Э.С., доктор химических наук, профессор 

(РГПУ им А.И. Герцена) 
Тришина Ю.Г., доктор химических наук, профессор (СПбГТУРП) 
 



Монография посвящается анализу химического поведения сопряжен-
ных нитросоединений в реакциях Дильса-Альдера и 1,3-диполярного цикло-
присоединения. В обзоре литературы систематизирован материал, включаю-
щий описание реакций разнообразных по строению замещенных нитроэтенов 
с 1,3-диенами и 1,3-диполями. Остальные главы содержат детальное рас-
смотрение особенностей взаимодействия представителей функционализиро-
ванных нитроэтенов - β-нитроэтинилфосфонатов и –карбоксилатов, а также 
их бромсодержащих аналогов с ациклическими, карбо- и гетеро- цикличе-
скими 1,3-диенами, β-гетерилнитроэтенами (в качестве диенов) и с 1,3-
диполями ряда азидов и диазосоединений. На основе квантово-химических 
расчетов спектральных и кинетических исследований дана сравнительная 
оценка реакционной способности структурно однотипных нитроалкенов с 
фосфонатной и карбоксилатной функциями. Охарактеризовано строение 
впервые синтезированных нитроциклоалкил (гетерил) фосфонатов и –
карбоксилатов. 

Книга предназначена для преподавателей, научных сотрудников, ас-
пирантов и студентов-дипломников, работающих в области химии нитросо-
единений, изучающих реакций [π4+π2]- циклоприсоединения, карбо- и гете-
роциклические структуры. 

 
ISBN 978-5-94856-424-1 

 
 

Кудирмекова Н.И. Становление и развитие алтайской нацио-
нальной школы (1917-1958 гг.): монография. – Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2008. – 180 с. 

 
Научный редактор – Беликова А.П., д.пед.н., профессор Горно-

Алтайского государственного университета 
 
Рецензенты: Ревякина В.И., д. пед. н., профессор ПГУ 
Бурулова М.М., к.пед.н., главный специалист Министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Республики Алтай 
 

Монография посвящена проблеме выяснения путей становления и 
развития алтайской национальной школы в период 1917-1958 гг. В работе 
рассматривается история создания учебно-методической и материально-
технической базы школы, прослеживается процесс определения и освоения 
содержания национального образования, представлен общий ход формирова-
ния профессиональных педагогических кадров горного Алтая. 

Издание адресовано преподавателям вузов, учителям, аспирантам и 
студнтам, а также интересующимися историей педегогики, историей нацио-
нальо-регионального образования. 

 
ISBN 978-5-91425-020-2 

 



Мукаева Л.Н. Горно-поисковое дело Кабинета на Алтае в досо-
ветское время / Л.Н. Мукаева. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 344 
с. 

 
Научный редактор – Майдурова Н.А., к.и.н.,ведущий научный со-

трудник Института алтаистики имени С.С. Суразакова Республики Алтай 
 
Рецензенты: 
Пустогачева Т.С., к.и.н., доцент кафедры истории России ГАГУ 
Литягина А.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Бийского 

ПГУ 
 
Монография посвящена истории горно-поискового дела на Алтае в 

досоветское время. Раскрыты процессы складывания минерально-сырьевой 
основы алтайской горно-металлургической промышленности и основные на-
правления горно-поисковой политики императорского Кабинета. Освещена 
роль российских рудоискателей, горных офицеров, ученых в геологическом 
изучении Алтайского рудного района. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов. 

 
ISBN 978-5-1425-012-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
И МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
 
Современные проблемы геоэкологии горных территорий: Мате-

риалы III Международной научно-практической конференции. – Горно-
Алтайск: РИО ГАГУ,2008. – 300с. 

 
Ответственный редактор: Яськов М.И., зав. кафедрой геоэкологии и 

природопользования ГАГУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
член корреспондент РАЕН 

Редакционная коллегия:  
Подрезов О.А., доктор географических наук, профессор (Кыргызстан) 
Цэдев Х., доктор педагогики, профессор (Монголия) 
Царегородцева А.Г., кандидат географических наук, доцент, зав. кафед-

рой географии Павлодарского госуниверситета им. С. Трайгырова (Казах-
стан) 

Манышев В.К., зам. министра природных ресурсов РА (Россия) 
Савченко И.М., преподаватель кафедры геоэкологии и природопользо-

вания ГАГУ 
 
Технический редактор: Бехине В.А., старший лаборант кафедры гео-

экологии и природопользования 
 
В сборник включены материалы Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы геоэкологии горных территории». 
В материалах конференции представлены результаты исследований по 

рациональному использованию природных ресурсов, современным пробле-
мам ООПТ, состоянию природных экосистем горных территорий, проблемам 
опустынивания и фитомелиорации аридных территорий, сохранению и вос-
становлению биологического разнообразия, сельскохозяйственной экологии, 
этноэкологическим проблемам горных регионов, экологическому образова-
нию населения. 

 
 
Биоресурсы трансграничной биосферной территории (ТБТ): Рос-

сийский Алтай. Томск. Томский государственный университет,2008. - 
264с. 

 
Редакционная коллегия:  
Бондаренко А.В., доцент, кандидат биологических наук (ответственный 

секретарь) 
Бубнова Т.В., доцент, кандидат биологических наук 
Малков П.Ю., доцент, кандидат биологических наук 
Малков Н.П., доцент, кандидат биологических наук 
Малков Ю.П., доцент, кандидат биологических наук 



Манеев А.Г., доцент, кандидат биологических наук 
Федоткина Н.В., доцент, кандидат биологических наук 
Собчак Р.О., профессор, кандидат биологических наук (научный редак-

тор) 
 
В сборнике представлены фаунистические и ресурсоведческие флори-

стические материалы коллектива лаборатории биомониторинга Горно-
Алтайского госуниверситета, основанные на результатах исследований, про-
водимых на территории трансграничной биосферной территории (ТБТ): Рос-
сия, Монголия, Казахстан, Китай. 

Представлены статьи с флористическими и фитоценотическим анали-
зом растений, произрастающих в Республике Алтай. Выявлено влияние рек-
реации и техногенеза на растения, а также мест произрастания на изменчи-
вость вегетативных и генеративных органов. 

Для специалистов в области энтомологии, орнитологии, зоогеографии, 
ресурсоведения, экологии, охраны природы. Сборник может быть полезен 
студентам, аспирантам. Материалы могут быть использованы в учебном про-
цессе высших учебных заведений на биологических, географических и сель-
скохозяйственных факультетах. 

ISBN 5-94621-253-2 
 
Работы выполнены в рамках аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие потенциала высшей школы (2006-2008 годы)» РНП 
2.1.1.5218 (2008), РНП 3.1.1.11088 (2008) И ЕЗН НА 2006-2009, «Проведение 
фундаментальных исследований в рамках тематических планов Горно-
Алтайского государственного университета» № 01.03.06 

 
 
Актуальные проблемы географии: Материалы V Межрегиональ-

ной научно-практической конференции, 29-30 марта 2008г., г. Горно-
Алтайск. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 267с. 

 
Редакционная коллегия: 
Екеева Э.В., кандидат педагогических наук, доцент (ответственный ре-

дактор-составитель) 
Макошев А.П., кандидат географических наук, профессор (научный ре-

дактор) 
Каранин А.В., кандидат географических наук (технический редактор) 
 
В настоящем сборнике представлены материалы V Межрегиональной 

Научно-практической конференции «Актуальные проблемы географии», ор-
ганизованной географическим факультетом ГАГУ и проведенной им 29-30 
марта 2008г. в Горно-Алтайске. 

Сборник адресован преподавателям, студентам, аспирантам и докто-
рантам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами 
географической науки и образования. 

 



Горный Алтай: проблемы билингвизма в поликультурном про-
странстве: Сборник научных статей. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. 
– 213с. 

 
Ответственный редактор: Черкаева Н.И., кандидат философских на-

ук, доцент, зав. кафедрой английского языка ГАГУ 
 
Рецензент: Козлова Л.А., доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой английской филологии Лингвистического института БГПУ 
 
Сборник подготовлен на основе материалов международной научно-

практической конференции №Горный Алтай: проблемы билингвизма в поли-
культурном пространстве», организованной в рамках реализации научных 
мероприятий, финансируемых Российским гуманитарным научным фондом в 
2008 году (грат № 08-04-14112 г) и проведенной на базе ГАГУ (2-4 июля 2008 
г., г. Горно-Алтайск). 

 
 
Социальные процессы в современной Западной Сибири: Сборник 

научных статей. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 237с. 
 
Научный редактор: Табакаев Ю.В., доктор философских наук, про-

фессор 
 
Ответственный редактор: Полянский В.С., кандидат философских 

наук, доцент 
Рецензент: Фельдман В.Р., кандидат политических наук, доцент 
 
Сборник подготовлен на основе материалов IX Всероссийской научно-

практической конференции «Социальные процессы в современной Западной 
Сибири», организованной кафедрами социально-гуманитарных дисциплин 
ГАГУ (июнь 2008г. г. Горно-Алтайск). 

Сборник научных статей адресуется преподавателям и аспирантам ву-
зов, всем интересующимся социальными процессами в западно-сибирском 
регионе. 

 
 
Научный вестник Горно-Алтайского государственного университе-

та № 3 / Отв.Ред. В.Г. Бабин. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 256с. 
 
Редакционный совет:  
Бабин В.Г., кандидат исторических наук, доцент, проректор по научной 

работе ГАГУ (ответственный редактор); 
Долговых В.П., кандидат физико-математических наук, доцент, зам. 

проректора по научной работе ГАГУ; 
Чубинидзе Л.В., начальник научно исследовательской части ГАГУ; 
Долгова Н.В., кандидат педагогических наук, зав. отделом научно-



исследовательской работы студентов ГАГУ. 
Долговых С.В., кандидат биологических наук, доцент, научный сотруд-

ник научно-исследовательской части ГАГУ. 
 
В сборник включены статьи ученых ГОУ ВПО «ГАГУ», отражающие 

итоги научно-исследовательской работы 2007 года по грантам, научно-
техническим программ и хоздоговорам. Кроме того, в сборнике представлена 
информация о наиболее значимых публикациях 2007 года: монографии, 
сборники научных трудов, материалы конференций, учебные пособия с гри-
фами учебно-методических объединений (УМО) и Министерства образова-
ния, науки и молодежной политики Республики Алтай. 

 
 
Научный вестник Республики Алтай № 2 / Ответственный редак-

тор Б.В. Пахаев. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 172с. 
 
Редакционный совет:  
Пахаев Б.В., кандидат физико-математических наук, доцент, зам. мини-

стра образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, - ответ-
ственный редактор 

Бабин В.Г., кандидат исторических наук, доцент, проректор по научно-
исследовательской работе ГАГУ 

Ельчининова О.А., кандидат сельскохозяйственных работ, доцент ди-
ректор Горно-Алтайского филиала Института водных и экологических про-
блем СО РАН 

Орлов В.П., кандидат биологических наук, доцент, директор Горно-
Алтайского филиала Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН 

Робертус Ю.В., кандидат биологических наук, директор Алтайского ре-
гионального института экологии 

Екеева Н.М., кандидат исторических наук, доцент, директор Горно-
Алтайского научно-исследовательского института алтаистики им С.С. Сура-
закова 

Долговых С.В., кандидат биологических наук, доцент, с.н.с. научно-
исследовательского отдела ГАГУ. 

 
В сборник включены статьи ученых Республики Алтай, отражающие 

итоги научно-исследовательской работы 2007 года по грантам, научно-
техническими программам и хоздоговорам, финансируемым Министерством 
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 

 
 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы и перспективы государственно-
правового, экономического и социального развития субъектов Россий-
ской Федерации», 3-4 октября 2008г. / Ответственный редактор Р.Т. 
Адарина. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 272с. 

 



Редакционный совет:  
Адарина Р.Т., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономи-

ческой теории и национальной экономики ГАГУ 
Крашенинина В.Г., кандидат исторических наук, декан юридического 

факультета ГАГУ 
Остапович И.Ю., кандидат юридических наук, зав. кафедрой теории и 

истории государства и права ГАГУ 
 
Материалы конференции включает статьи и доклады участников меж-

региональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 
государственно-правового, экономического и социального развития субъек-
тов Российской Федерации», которая состоялась 3-4 октября 2008 года в Гор-
но-Алтайском государственном университете.  

Научное мероприятие прошло при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда и Правительства Республики Алтай. Участ-
никами конференции стали ученые и практики, работающие в сфере права, 
экономики, образования. В работе секций приняли зарубежные участники 
(Монгольская Народная Республика и Республика Казахстан). Результатом 
работы конференции стали рекомендации участников по совершенствованию 
государственного регулирования регионального развития. 

 
 
Педагогика любви: материалы Всероссийских этнопедагогических 

чтений, посвященных педагогическому наследию действительного члена 
РАО, доктора педагогических наук, профессора Г.Н. Волкова (19-21 ию-
ня 2008г., г. Горно-Алтайск). – Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского 
госуниверситета, 2008. – Ч. I. – 271 с.  

 
Ответственный редактор: Екеева Э.В., кандидат педагогических на-

ук, доцент ГАГУ 
 
Рецензенты:  
Федорова С.Н., доктор педагогических наук, профессор ГОУ ВПО 

«Марийский государственный университет» 
Чистякова В.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

социальной педагогики ГАГУ 
В сборнике, посвященному педагогическому наследию действительно-

го члена РАО, доктору педагогических наук, профессору Г.Н. Волкову, пред-
ставлены статьи любящих учеников и последователей Великого Учителя, Че-
ловека, Адресуется широкому кругу. 

Педагогика любви: материалы Всероссийских этнопедагогических 
чтений, посвященных педагогическому наследию действительного члена 
РАО, доктора педагогических наук, профессора Г.Н. Волкова (19-21 ию-
ня 2008г., г. Горно-Алтайск). – Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского 
госуниверситета, 2008. – Ч. II. – 271 с.  

 
Ответственный редактор: Екеева Э.В., кандидат педагогических на-



ук, доцент ГАГУ 
 
Рецензенты:  
Федорова С.Н., доктор педагогических наук, профессор ГОУ ВПО 

«Марийский государственный университет» 
Чистякова В.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

социальной педагогики ГАГУ 
 
В сборнике, посвященному педагогическому наследию действительно-

го члена РАО, доктору педагогических наук, профессору Г.Н. Волкову, пред-
ставлены статьи любящих учеников и последователей Великого Учителя, Че-
ловека, Адресуется широкому кругу. 

 
 
Известия Горно-Алтайского отдела Русского Географического Об-

щества. Вып. 1 
 
Редакционная коллегия:  
Табакаев Ю.В., академик РАЕН, профессор (председатель) 
Маринин А.М., профессор (зам. председателя) 
Бондаренко А.В., доцент (зам. председателя) 
Шарабура Г.Д., доцент (ответственный секретарь) 
 
Члены редакционной коллегии: 
Кучин А.П., профессор 
Макошев А.П., профессор 
Барышников Г.Я., профессор 
Малолетко А.М., профессор 
Маринина Г.Г., доцент 
 
Рецензенты:  
Малолетко А.М., доктор географических наук, профессор 
Яськов М.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
 
Ответственный редактор: Маринин А.М., председатель Горно-

Алтайского отдела Русского Географического Общества, профессор. 
 
Первый выпуск Известий Горно-Алтайского отдела Русского Геогра-

фического Общества посвящен аспектам физической географии, в том числе 
программными и проектным исследованиям конца XX начала XXI вв., гео-
экологии, палеогеографии, организации структуры и современной динамике 
ландшафтов Алтая. Из социально-экономических и управленческих  вопрос 
рассмотрена реформа местного самоуправления, туризм. 

В сборник включены научные сообщения действительных членов Го-
графического Общества – специалистов, давно связанных с изучением Алтая 
и Алтае-Саянской горной страной. 



 
Исследования выполнены в рамках аналитической ведомственной целе-

вой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008 
гг.)» РНП 2.1.2.5218 

 
 
Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредель-

ных регионов: настоящее, прошлое, будущее. Материалы Международ-
ной конференции. Часть I. 22-26 сентября 2008, г. Горно-Алтайск. – Гор-
но-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 324 с. 

 
Оргкомитет конференции:  
Бабин В.Г., председатель оргкомитета конференции, кандидат истори-

ческих наук, доцент, проректор по научно-исследовательской работе ГАГУ 
Цэдэв Х., сопредседатель оргкомитета конференции, кандидат педаго-

гических наук, профессор, проректор по научной работе и сотрудничеству 
Ховдского государственного университета (Монголия) 

Долговых С.В., кандидат биологических наук, старший научный со-
трудник научного отдела, доцент кафедры зоологии, экологии и генетики 
ГАГУ (ответственный редактор) 

Лукьяненко В.Н., кандидат филологических наук, доцент, зав. отделом 
по международным связям ГАГУ 

Алейникова В.Н., кандидат химических наук, доцент, декан биолого-
химического факультета ГАГУ 

Бондаренко А.В., кандидат биологических наук, доцент, декан геогра-
фического факультета ГАГУ 

 
Первая часть материалов содержит 83 доклада 268 ученых из России, 

Монголии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Дании, США представ-
ленные на международной конференции «Биоразнообразие, проблемы эколо-
гии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее», 
проходившей с 22 по 26 сентября 2008 года в г. Горно-Алтайск. На конфе-
ренции рассматривались актуальные вопросы по изучению и сохранению жи-
вотного мира, флоры и растительности, экологии горных территорий, приро-
допользования, антропологии, особо охраняемым территориям и объектам 
Горного Алтая и сопредельных регионов. 

Материалы конференции представляют интерес для специалистов, ра-
ботающих в области зоологии, ботаники, экологии, эпидемиологии, антропо-
логии, агролесомелиорации, гидрологии, метеорологии, охраны природы, 
научных работников, преподавателей и студентов учебных заведений. 

 
Конференция была организована и проведена при финансовой поддерж-

ке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 08-04-
06090-г) 

 
 



Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредель-
ных регионов: настоящее, прошлое, будущее. Материалы Международ-
ной конференции. Часть II. 22-26 сентября 2008, г. Горно-Алтайск. – 
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 360 с. 

 
Оргкомитет конференции:  
Бабин В.Г., председатель оргкомитета конференции, кандидат истори-

ческих наук, доцент, проректор по научно-исследовательской работе ГАГУ 
Цэдэв Х., сопредседатель оргкомитета конференции, кандидат педаго-

гических наук, профессор, проректор по научной работе и сотрудничеству 
Ховдского государственного университета (Монголия) 

Долговых С.В., кандидат биологических наук, старший научный со-
трудник научного отдела, доцент кафедры зоологии, экологии и генетики 
ГАГУ (ответственный редактор) 

Лукьяненко В.Н., кандидат филологических наук, доцент, зав. отделом 
по международным связям ГАГУ 

Алейникова В.Н., кандидат химических наук, доцент, декан биолого-
химического факультета ГАГУ 

Бондаренко А.В., кандидат биологических наук, доцент, декан геогра-
фического факультета ГАГУ 

 
Первая часть материалов содержит 90 доклада 257 ученых из России, 

Монголии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Дании, США представ-
ленные на международной конференции «Биоразнообразие, проблемы эколо-
гии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее», 
проходившей с 22 по 26 сентября 2008 года в г. Горно-Алтайск. На конфе-
ренции рассматривались актуальные вопросы по изучению и сохранению жи-
вотного мира, флоры и растительности, экологии горных территорий, приро-
допользования, антропологии, особо охраняемым территориям и объектам 
Горного Алтая и сопредельных регионов. 

Материалы конференции представляют интерес для специалистов, ра-
ботающих в области зоологии, ботаники, экологии, эпидемиологии, антропо-
логии, агролесомелиорации, гидрологии, метеорологии, охраны природы, 
научных работников, преподавателей и студентов учебных заведений. 

 
Конференция была организована и проведена при финансовой поддерж-

ке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 08-04-
06090-г) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Актуальные проблемы этнической, культурной и религиозной то-
лерантности коренных народов Русского и Монгольского Алтая: мате-
риалы Второй международной научной конференции (23-25 ноября 2008 
года)/ Отв. ред. В.Г. Бабин. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2008. – 253 с. 

 
Редакционная коллегия:  
Бабин В.Г., кандидат исторических наук 
Модоров Н.С., доктор исторических наук 
Цэдэв Н.Х., кандидат педагогических наук (Монголия) 
 
В сборнике включены статьи участников Второй международной науч-

ной конференции «Актуальные проблемы этнической, культурной и религи-
озной толерантности коренных народов Русского и Монгольского Алтая», 
организованной Горно-Алтайским государственным университетом и Ховд-
ским государственным университетом (Монголия). На территории Русского и 
Монгольского Алтая на протяжении последних двух тысячелетий образовал-
ся историко-этнографический регион с единой этнокультурной моделью. Это 
обстоятельство объясняет сходство образ жизни, типа хозяйства, системы 
мировоззрения и этики народов Алтая. Изучение этнокультурной моделью 
коренных народов Русского и Монгольского Алтая, позволяет определить 
историческое значение этнической толерантности как системы базовых норм 
и ценностей, имеющих древнюю основу. Поэтому организаторы конферен-
ции решили обратиться к изучению опыта толерантности народов региона и 
осмыслению современных процессов в области межэтнических и межрелиги-
озных отношений. 

 
ISBN 978-5-91425-027-7 
 
Издание осуществлено при поддержке Российского гуманитарного на-

учного фонда (грант № 08-01-92060 г/G руководитель В.Г. Бабин) 
 
 
Макарьевские чтения: материалы седьмой международной конфе-

ренции (21-23 ноября 2008 г.)/ Отв. Ред. В.Г. Бабин. Горно-Алтайск: Изд-
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В сборник включены статьи участников седьмых  «Макарьевских чте-

ний», проходивших в Горно-Алтайском государственном университете 21-23 
ноября 2008г. Чтения проводятся с 2002 года в память Преподобного Мака-
рия (Глухарева), известного русского миссионера и просветителя, основателя 
и первого руководителя Алтайской духовной миссии. Научная программа 
чтений не ограничивается изучением жизни и творчества о. Макария и исто-



рии Алтайской духовной миссии. Как и на предыдущих чтениях, участника-
ми конференции были рассмотрены самые разнообразные аспекты истории 
Русской Православной церкви, характера ее взаимоотношений с другими 
конфесссиями, государством и обществом в исторической ретроспективе. 
Большое внимание уделяется анализу современным этноконфессиональным 
проблемам в регионах России. В сборнике представлены материалы двух 
«круглых столов», проходивших в Барнауле и Горно-Алтайске, на которых 
обсуждались проблемы преподавания в школах дисциплин духовно-
нравственного содержания. Традиционно на Макарьевских чтениях рассмат-
риваются вопросы истории Русской православной церкви за границей, анали-
зируется творчество русских религиозных философов. Все эти проблемы на-
шли отражение в настоящем сборнике. 
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Главный редактор: Петров А.В. – доктор педагогических наук 

,профессор, член международного союза журналистов (г. Горно-Алтайск) 
Зам. главного редактора: Гурьев А.И. –доктор педагогических наук, 

профессор, член международного союза журналистов (г. Горно-Алтайск) 
Научная редакция: 
Яськов М.И. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор (г. Горно-

Алтайск) 
Пузанов А.В. – доктор биологических наук, профессор, заместитель ди-

ректора по научной работе института водных и экологических проблем СО 
РАН (г. Барнаул) 

Оленина Г.В. – кандидат педагогических наук, доцент (г. Барнаул) 
Сухова М.Г. – кандидат географических наук, доцент (г. Горно-

Алтайск) 
Хохолков В.Ф. – член Союза композиторов Республики Алтай, заслу-

женный работник культуры России (г. Горно-Алтайск) 
Гребенникова Н.С – кандидат филологических наук, профессор кафед-

ры литературы ГАГУ (г. Горно-Алтайск) 
Алексеев П.В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры лите-

ратуры ГАГУ(г. Горно-Алтайск) 
Лукашевич Е.В.(ответственный редактор) – доктор филологических на-

ук, профессор (г. Барнаул) 
Останина М.А. (редактор английской версии) – преподаватель ГАГУ (г. 

Горно-Алтайск) 
 
 
Горное, нефтяное, геологическое и геоэкологическое образование в 

XXI веке: Материалы III Международной конференции. Москва – Гор-
но-Алтайск, 13-17 окрября 2008 г. – М.: РУДН, 2008. – 280 с. 

 
Ответственные редакторы: Воробьев А.Е., доктор технических наук, 

профессор 
Чекушкина Т.В., кандидат технических наук 
 
В материалах конференции широко представлены результаты работы  в 

рамках Инновационной образовательной программы Российского универси-
тета дружбы народов « Создание инновационных образовательных программ 
и формирование инновационной образовательной среды, позволяющих эф-
фективно реализовывать государственные интересы РФ через систему экс-
порта образовательных услуг» в части создания учебно-методического ком-
плекса «Инновационный менеджмент недропользования» (руководитель 
УМК – доктор технических наук, профессор А.Е. Воробьев). 

 
ISBN 978-5-209-03283-0 
 



Геоэкология Алтае-Саянской горной страны. Ежегодный Между-
народный сборник научных статей / Отв. ред. М.И. Яськов. – Выпуск 4. – 
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2007. – 356 с. 

 
Редакционная коллегия:  
профессор М.И. Яськов (председатель), профессор Ховдского государ-

ственного университета Х. Цэдэв (Монголия), профессор Кыргызско-
Российского Славянского университета О.А. Подрезов (Кыргызстан), про-
фессор А.И. Гусев, доцент Т.И. Мананкова, доцент М.Г. Сухова, доцент О.В. 
Журавлева, доцент И.А. Ильиных (зам. председателя), старший преподава-
тель Е.Н. Коровинская, старший преподаватель Л.В. Байлагасов, преподава-
тель И.М. Савченко. 

 
Ответственный редактор: Яськов М.И., доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, слен-корреспондент РАЕН, заведующий кафедрой гео-
экологии и природопользования ГАГУ 

Редактор: Ильиных И.А., кандидат биологических наук, доцент кафед-
ры геоэкологии и природопользования ГАГУ 

 
Рецензенты: 
Важов В.М., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Бийского 

ГПУ им. В. М. Шукшина, академик Российской Академии Естествознания 
Манеев А.Г., кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники 

ГАГУ 
 
В Международном сборнике научных статей представлены современ-

ные проблемы геоэкологии и природопользования Алтае-Саянской горной 
страны. Приведенные данные по состоянию природных экосистем, рацио-
нальному использованию природных ресурсов, особо охраняемым природ-
ным территориям, геополитическим и социально-экономическим проблемам, 
экологическому образованию населения. 

Сборник рассчитан на специалистов, работающих в области природо-
пользования и охраны окружающей среды, преподавателей, аспирантов и 
студентов, изучающих дисциплины естественнонаучного профиля. 

 
 
Российское государство и право: история, проблемы и перспекти-

вы: материалы V Межрегиональной научно-практической конференции, 
состоявшейся 19-21 мая 2005 г. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008 – 144 
с. 

Ответственный редактор: Русанов В.В. 
 
В сборнике содержатся материалы V Межрегиональной научно-

практической конференции по теме «Российское государство и право: исто-
рия, проблемы и перспективы», посвященной 60-летию победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., состоявшейся 19-21 
мая 2005 года. 



Помещенные в сборнике материалы посвящены актуальным проблемам 
развития Российской государственности. 

В статьях данного сборника обращено внимание на механизм разреше-
ния проблем Российской государственности путем использования норм меж-
дународного, конституционного, уголовного и других отраслей права. 

Сборник может быть полезен для преподавателей, аспирантов и студен-
тов высших учебных заведений, а также работникам государственных и му-
ниципальных органов власти, работникам правоохранительных органов. 

 
 
«Исторический вестник» выпуск второй: сборник научных трудов. 

– Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 200 с. 
 
Редакционная коллегия: 
Летов А.В., кандидат исторических наук, доцент 
Адлыкова А.П., кандидат исторических наук 
Захарова Т.В., кандидат исторических наук 
 
Редакторы: 
Пустогачева Т.С., кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-

рии России ГАГУ 
Анкудинова Т.В, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры 

истории России ГАГУ 
 
Рецензент:  
Катионов О.Н., доктор исторических наук, профессор 
 
В сборнике представлены статьи, посвященные вопросам социального 

экономического, политического и культурного развития России, Сибири и 
Горного Алтая с древнейших времен до начала XXI века. 

Сборник предназначен студентам, аспирантам, преподавателям и всем, 
интересующимся отечественной и региональной историей. 

 
 
«Мир Евразии». Научный журнал .№1 (1). Апрель-июнь 2008 г. 

Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008 – 80 с. 
 
Главный редактор: Модоров Н.С. – доктор исторических наук, про-

фессор, академик РАГН ( г. Горно-Алтайск) 
 
Первый зам. главного редактора: Бабин В.Г.- кандидат исторических 

наук, доцент, проректор по научной работе и международным связям ГАГУ. 
 
Научный редакционный совет. 
Табакаев Ю.В.(председатель совета) – доктор философских наук, про-

фессор, академике РАЕН, ректор ГАГУ (г. Горно-Алтайск). 
Алексеенко А.Н. – доктор исторических наук, профессор (г. Усть-



Каменогоорск, Республика Казахстан). 
Дацышен В.Г. – доктор исторических наук, профессор (г. Красноярск) 
Иванцова Н.Ф. – доктор исторических наук, профессор (г. Москва) 
Каменский А.Б. – доктор исторических наук, профессор (г. Москва) 
Кубарев В.Д. – доктор исторических наук, профессор (г. Новосибирск) 
Лхагва О. – доктор исторических наук, доктор исторических наук (г. 

Улан-Батор) 
Мартынов А.И. – доктор исторических наук, профессор, академик 

РАЕН (г. Кемерово) 
Рушанин В.Я. – доктор исторических наук, профессор (г. Челябинск) 
Шерстова Л.И. – доктор исторических наук, профессор (г. Томск) 
Шиловский М.В. – доктор исторических наук профессор (г. Новоси-

бирск) 
Щагин Э.М. – доктор исторических наук, профессор (г. Москва) 
 
Научная редакционная коллегия: 
Паклин М.И. (зам. главного редактора) – кандидат исторических наук, 

доцент (г. Горно-Алтайск) 
Адлыкова А.П. – кандидат исторических наук (г. Горно-Алтайск) 
Гандболд О.М. – профессор (г. Ховд, Монголия) 
Дворников Э.П. – кандидат исторических наук (г. Горно-Алтайск) 
Карачаков Д.М. – доктор исторических наук, профессор (г. Абакан) 
 
 
«Мир Евразии». Научный журнал .№2 (2). Июль-сентябрь 2008 г. 

Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008 – 80 с. 
 
Главный редактор: Модоров Н.С. – доктор исторических наук, про-

фессор, академик РАГН ( г. Горно-Алтайск) 
 
Первый зам. главного редактора: Бабин В.Г.- кандидат исторических 

наук, доцент, проректор по научной работе и международным связям ГАГУ. 
 
Научный редакционный совет. 
Табакаев Ю.В.(председатель совета) – доктор философских наук, про-

фессор, академике РАЕН, ректор ГАГУ (г. Горно-Алтайск). 
Алексеенко А.Н. – доктор исторических наук, профессор (г. Усть-

Каменогоорск, Республика Казахстан). 
Дацышен В.Г. – доктор исторических наук, профессор (г. Красноярск) 
Иванцова Н.Ф. – доктор исторических наук, профессор (г. Москва) 
Каменский А.Б. – доктор исторических наук, профессор (г. Москва) 
Кубарев В.Д. – доктор исторических наук, профессор (г. Новосибирск) 
Лхагва О. – доктор исторических наук, доктор исторических наук (г. 

Улан-Батор) 
Мартынов А.И. – доктор исторических наук, профессор, академик 

РАЕН (г. Кемерово) 
Рушанин В.Я. – доктор исторических наук, профессор (г. Челябинск) 



Шерстова Л.И. – доктор исторических наук, профессор (г. Томск) 
Шиловский М.В. – доктор исторических наук профессор (г. Новоси-

бирск) 
Щагин Э.М. – доктор исторических наук, профессор (г. Москва) 
 
Научная редакционная коллегия: 
Паклин М.И. (зам. главного редактора) – кандидат исторических наук, 

доцент (г. Горно-Алтайск) 
Адлыкова А.П. – кандидат исторических наук (г. Горно-Алтайск) 
Гандболд О.М. – профессор (г. Ховд, Монголия) 
Дворников Э.П. – кандидат исторических наук (г. Горно-Алтайск) 
Карачаков Д.М. – доктор исторических наук, профессор (г. Абакан) 
 
 
«Мир Евразии». Научный журнал .№3 (3). Октябрь-декабрь 2008 г. 

Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008 – 80 с. 
 
Главный редактор: Модоров Н.С. – доктор исторических наук, про-
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Паклин М.И. (зам. главного редактора) – кандидат исторических наук, 
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Адлыкова А.П. – кандидат исторических наук (г. Горно-Алтайск) 
Гандболд О.М. – профессор (г. Ховд, Монголия) 
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Карачаков Д.М. – доктор исторических наук, профессор (г. Абакан) 
 
 
Горный Алтай. Исторический сборник. Выпуск двенадцатый. – 

Горно-Алтайск – Бийск: РИО ГАГУ, 2008 – 106 с. 
 
Рецензенты: Гончаров Ю.М., доктор исторических наук 
Худяков Ю.С., доктор исторических наук 
 
Редакционная коллегия: Модоров Н.С., доктор исторических наук (от-

ветственный редактор) 
Иванцова Н.Ф., доктор исторических наук 
Кирюшин Ю.Ф., доктор исторических наук 
Зиновьев В.П., доктор исторических наук 
Шиловский М.В., доктор исторических наук 
 
В сборнике публикуются статьи, посвященные истории Горного Алтая 

и его населения. Авторы знакомят читателя с малоизвестными и новыми ма-
териалами по данной теме. Включены в него и отдельные материалы, пред-
ставленные на Всероссийскую научную конференцию «Актуальные пробле-
мы этнической, культурной и религиозной толерантности народов Русского и 
Монгольского Алтая», не вошедшие в ранее изданный сборник. 

Издание носит научно-популярный характер и рассчитан на научных 
работников, преподавателей, аспирантов, студентов, на всех, кто интересует-
ся историей родного края. 

 
Издание осуществляется при финансовой поддержке Российского гу-

манитарного научного фонда (грант РГНФ – МинОК Монголии № 08-01-
92002 а/G) 

 
 
Непрерывное образование в Западной Сибири: современное со-

стояние и перспективы // Материалы региональной научно-
практической конференции. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 377с. 

 
Редакционная коллегия: 
Карплюк П.Н., кандидат педагогический наук, доцент ГАГУ 
Кудрявцева Е.Ю., ассистент ГАГУ 
Манеева Н.Ф., кандидат педагогический наук, доцент ГАГУ 
 
Ответственные редакторы: 
Бабин В.Г., кандидат исторических наук, проректор по научной работе 

ГАГУ, 
председатель оргкомитета конференции 
Чистякова В.А., кандидат педагогических наук, доцент ГАГУ 
Сазонова О.К., кандидат педагогический наук, доцент ГАГУ 
 



В настоящем сборнике представлены материалы региональной научно-
практической конференции, проведенной кафедрой социальной педагогики 
Горно-Алтайского госуниверситета при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда. Сборник включает выступления участников 
конференции по актуальным проблемам развития современных региональ-
ных систем образования. 

Сборник адресован широкому кругу читателей: работникам различных 
ступеней образования, руководителям органов управления образованием, ас-
пирантам, студентам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ С ГРИФОМ 
УМО И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
 

Бубнова Т.В., Бондаренко А.В. Зоология беспозвоночных: рабочая про-
грамма, лабораторно-практические занятия и самостоятельная работа 
(специальность 020401 «География»). Учебное пособие. – Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2008. – 104 с. 
 
Ответственный редактор: 
Малков Н.П., член-корр. РАЕН, кандидат биологических наук, доцент кафед-
ры зоологии, экологии и генетики. 
 
Рецензенты: 
Сергеев М.Г., доктор биологических наук, Соросовский профессор, доктор 
биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и экологии Но-
восибирского государственного университета 
Малков Ю.П., кандидат биологических наук, Соросовский профессор, доцент 
кафедры зоологии, экологии и генетики ГАГУ 
 
Учебное пособие включает рабочую программу, определяющую основное 
содержание курса, методические разработки лабораторно-практических заня-
тий, контрольно-измерительные материалы для учета знаний. В пособии уч-
тены новые данные в области систематики животных, использованы табли-
цы, рисунки, словарь биологических терминов, что облегчает понимание и 
усвоение материала. Учебное пособие предназначено для студентов геогра-
фического факультета с целью ориентации их на самостоятельное овладение 
знаниями при выполнении лабораторно-практических работ по зоологии бес-
позвоночных. 
 
Допущено Учебно-методическим советом по биологии Учебно-
методического объединения по классическому университетскому образова-
нию в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специаль-
ности 020101 «Биология» 
 
 
Бондаренко А.В., Бубнова Т.В. Лабораторно-практические занятия по 
зоологии беспозвоночных: учебное пособие. – Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2008. – 179 с. 
 
 
Ответственный редактор: 
Малков Н.П., член-корр. РАЕН, кандидат биологических наук, доцент кафед-



ры зоологии, экологии и генетики. 
 
Рецензенты: 
Сергеев М.Г., доктор биологических наук, Соросовский профессор, доктор 
биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и экологии Но-
восибирского государственного университета 
Малков Ю.П., кандидат биологических наук, Соросовский профессор, доцент 
кафедры зоологии, экологии и генетики ГАГУ 
 
В данном учебном пособии представлена рабочая программа курса «Зоология 
беспозвоночных», последовательность выполнения лабораторно-
практических занятий , контрольно-измерительные материалы. Предлагаются 
различные таблицы, рисунки, схемы, тесты и вопросы, которые помогут сту-
дентам освоить особенности морфологии каждого объекта в сравнительном 
аспекте и сформировать эволюционное мировоззрение. 
Пособие рассчитано на повышение активности и самостоятельности студен-
тов, а также их общей биологической подготовки. Предназначено для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Биология» 
 
Допущено Учебно-методическим советом по биологии Учебно-
методического объединения по классическому университетскому образова-
нию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 020201 «Биология» 
 
 

Михайлов С.П. Электричество и магнетизм: учебное пособие для 
студентов вузов. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ. – 2008.- 284 с. 

 
Рецензенты:  
Воров Ю.Г. (Барнаульский государственный педагогический универси-

тет) 
Старовиков М.И., доцент (Бийский педагогический университет им. 

В.М. Шукшина) 
 
Пособие предназначено студентам-физикам университетов и педагоги-

ческих вузов, изучающим дисциплину «Электричество и магнетизм» в рам-
ках курса общей физики, и включает 9 глав. В первой излагаются особенно-
сти электрического взаимодействия в вакууме. Во второй главе описывается 
электростатическое поле в веществе. Третья глава посвящена основным 
свойствам постоянного электрического тока. В четвертой описывается посто-
янный электрический ток в различных средах и вакууме. В шестой описыва-
ется магнитное поле в веществе. Седьмая глава посвящена электромагнитным 
явлениям и законам переменного тока, а восьмая – электромагнитным коле-
баниям. В девятой описываются электромагнитные волны. 

Важнейшие понятия и формулы в тексте выделены с целью облегчения 
их усвоения. К данному пособию прилагается часть вторая – методические 
указания, где основной материал изложен в виде сжатых планов ответа (дай-



джестов), которые можно использовать как для самоподготовки, так и для 
ответа на экзамене или в лаборатории. В дайджестах важнейшие понятия и 
формулы лишь упомянуты, а вот вспомогательный материал изложен более 
подробно. 

 
Рекомендовано УМО по специальности педагогического образования в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных  заведений, обу-
чающихся по специальности «Физика». 
 

 
Гауэрт В.И., Опарин Р.В. Практикум по ботанике: учебно-

методическое пособие. – Горно-Алтайск, РИО ГАГУ, 2008. – 336с. 
 
Рецензенты: 
Семенова Е.В., кандидат биологических наук, доцент Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 
Манеев А.Г., кандидат биологических наук, доцент Горно-Алтайского 

государственного университета 
 
 
Практикум по ботанике составлен в соответствии с новым универси-

тетским планом и программой для студентов первого курса биологических 
специальностей «Биология», «Биология и химия», «Биология и психология», 
Биология и физическая культура». 

Содержание учебно-методического пособия раскрывается в трех ви-
дах учебных занятий: лабораторных, полевых и сезонных экскурсиях в при-
роду. 

Цель практикума по ботанике – углубить, расширить и конкретизиро-
вать основные положения морфологического и анатомического строения кле-
ток, тканей, вегетативных и генеративных органов растений. 

Для самоконтроля знаний предложены программированные вопросы 
и задания, рисунки и таблицы, ключи к определению местных видов расте-
ний, списки растений, различных жизненных форм и семейств, типичные ме-
стные виды растений, нуждающиеся в охране. В конце практикума приведе-
ны определения основных ботанических терминов, встречающихся в курсе 
анатомии и морфологии растений. 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом учебно-методического 

объединения по классическому университетскому образованию Российской 
Федерации 

 
ISBN 978-5-91425-010-9 
 
 

 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ЕЗН) 
 

Бондаренко А.В. Организация комплексных зоогеографических и ботаниче-
ских исследований в особо-охраняемых природных территориях Республики 
Алтай: создание программы поддержки (проект № 1.03.08 Организация 
комплексных зоогеографических и ботанических исследований в особо-
охраняемых природных территориях Республики Алтай: создание про-
граммы поддержки.) 
Сухова М.Г., Кочеева Н.А., Журавлева О.В., Климова О.В., Табакаева 
И.В. Выявление степени антропогенной трансформации горных геосистем 
Северо-Восточного Алтая (проект № 1.1.08 Выявление степени антропо-
генной трансформации горных геосистем Северо-Восточного Алтая в це-
лях устойчивого жизнеобеспечения на территории.) 
Табакаев Ю.В., Литягин Е.В. Изучение влияния идеологических ценностей 
на качество социального здоровья населения (на примере Республики Алтай) 
(проект « 1.2.08. . Изучение влияния идеологических ценностей на качест-
во социального здоровья населения (на примере Республики Алтай). 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  
ПРОГРАММА: РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
 

Бондаренко А.В. Оценка биоресурсов Трансграничной биосферной террито-
рии (ТБТ): Россия, Монголия, Казахстан, Китай ( РНП. 2.1.1.0.5218 Оценка 
биоресурсов Трансграничной биосферной территории (ТБТ): Россия, Мон-
голия, Казахстан, Китай.) 
Стрельцова Т.А., Муравьева В.М., Терещенко А.С., Медведева О.М., 
Брызгалова А.С., Васильева Ж.В., Оплеухин А.А., Нургалиманова Н.А., 
Джанабилова Э.К., Нетескина И.С., Чертовских И.В., Чернаков С.В., 
Обухова И.В., Пьянкова Е.В., Бабух Е.С., Саланханов С.В., Белев И.В. 
Экологическая изменчивость признаков картофеля при испытании новой кол-
лекции в зависимости от вертикальной зональности в Горном Алтае (РНП. 
2.2.3.1.7524 Поддержка высокогорных научных полигонов в Республике 
Алтай для сохранения и генетического мониторинга мирового генофонда 
картофеля и создания новых ценных сортов) 
Собчак Р.О. Интеграция дисциплин ботанического цикла в научных исследо-
ваниях ( Р.Н.П. 3.1.1.11080 Интеграция дисциплин ботанического цикла в 
научных исследованиях) 
 
 
 
 
 
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Долговых С.В. Об организации и проведении международной конференции 
«Биоразнооразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регио-



нов: настоящее, прошлое, будущее» ( РФФИ грант № 08-04-06090 Между-
народная конференция «Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Ал-
тая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее») 
 
 

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 
 

Долгова Н.В., Ушакова В.Г. Социально-экономические факторы, влияющие 
на здоровье населения горных территорий (на примере Республики Алтай) 
(проект № 08-06-95880 м/Мл «Стажировка молодых ученых в библиоте-
ках и архивах России» 
Долгова Н.В., Ушакова В.Г. Системный анализ и оценка социально-
экономических и природных факторов, влияющих на здоровье населения гор-
ных территорий (на примере Республики Алтай) (проект № 08-06-95684 
и/Мл «Стажировка молодых ученых в крупных научных центрах России» 
Соёнов В.И., Трифанова С.В. Древние и средневековые археологические 
комплексы Чуйской котловины (проект № 08-01-0611023 а/Т «Древние и 
средневековые археологические комплексы Чуйской котловины») 
Ямаева Е.Е. Наскальные рисунки эпохи средневековья. Уйгуры в Горном Ал-
тае (По материалам памятников долины Каракол) ( проект № 08-01-61106 а/Т 
«Наскальные рисунки эпохи средневековья и традиционная культура ал-
тайцев») 
Стародубцева В.С. Применение имитационной динамической модели в ис-
следовании налогового потенциала региона с учетом теневой экономики (на 
примере Республики Алтай. ( проект № 08-02-61201 а/Т «Исследование по-
тенциала налогооблагаемой базы региона при снижении налоговых ста-
вок на основе имитационной динамической модели (на примере Республи-
ки Алтай»). 
Суртаева Л.И., Тадина Н.А.Сельскохозяйственный туризм и пути интегра-
ции этнокультурного наследия в инфраструктуру Республики Алтай (№ 08-
02-61202 а/Т «Сельскохозяйственный туризм и пути интеграции этно-
культурного наследия в инфраструктуру Республики Алтай») 
Глотко А.В. Теория формирования конкурентоспособных кластеров на Алтае  
(№ 08-02-61203 а/Т «Формирование регионального кластера садоводства») 
Лукьяненко Т.И. Экспериментальное исследование факторов возникновения 
виктимного поведения подростков (проект № 08-06-61602 а/Т «Технология 
оказания психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого 
обращения») 
Гребенникова Н.С. Диалог культур: поэтика локального текста по итогам 
Международной научной конференции (проект № 08-04-61480 г/Т Между-
народная научная конференция «Диалог культур: поэтика локального 
текста») 
Пустогачева Т.С. Развитие торговых отношений в Бийском уезде во второй 
половине XIX-начале ХХ вв.(на примере Горного Алтае) (проект № 07-01-
61102 а/Т «Влияние торговых отношений на развитие экономики Горного 
Алтая во второй половине XIX-начале ХХ вв.) 
Макошев А.П. Население низкогорья Республики Алтай (Турачакский, Чой-



ский и Майминский районы) (проект №07-03-61301 а/Т «Социально-
экономические проблемы малых сел низкогорья Республики Алтай (Тура-
чакский, Чойский, Майминский районы) 
Иванова В.С., Тадина Н.А. Об основных итогах проекта «Институт зайсан-
ства и его правовые основы в свете современных проблем возрождения в 
Республике Алтай» (проект № 07-03-61304 а/Т Институт зайсанства и его 
правовые основы в свете современных проблем возрождения в Республике 
Алтай») 
Никонова Т.Н., Толстых Л.И. Особенности коммуникативного поведения 
староробрядцев Уймонской долины Усть-Коксинского района Республики 
Алтай (проект № 07-04-61401 а/Т «Коммуникативное поведение старооб-
рядцев Уймонской долины») 
Гребенникова Н.С. Национальная картина мира в художественной культуре 
Горного Алтая (проект № 07-04-61402 а/Т Национальная картина мира в 
художественной культуре Горного Алтая) 
Шастина Т.П. Образ малой родины в лирике Паслея Самыка и Валерия Ку-
ницына (проект № 07-04-61402 а/Т Национальная картина мира в художе-
ственной культуре Горного Алтая) 
Байдалина О.В., Устюжанина Е.Н. Итоги II этапа работы по научно-
исследовательскому проекту РГНФ (проект № 07-06-61602 а/Т «Формирова-
ние нравственной культуры в системе естественно-научного образова-
ния») 
Ушакова В.Г., Долгова Н.В., Чубинидзе Л.В. Мониторинг, системный ана-
лиз и оценка социально-экономических и природных факторов, влияющих на 
общий уровень здоровья населения горных территорий (на примере Ресруб-
лики Алтай) (Мониторинг, системный анализ и оценка социально-
экономических и природных факторов, влияющих на общий уровень здоро-
вья населения горных территорий (на примере Ресрублики Алтай) 
 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
Ляшевская Н.В., Зибарева Л.Н., Назаров П.С., Слободчикова Е.К., Хлеб-
никова Л.Н. Исследование БАС некоторых видов семейства горечавковые.  
(НТП Министерства образования, науки и молодежной политики Респуб-
лики Алтай) 
Киндикова Н.М. Размышления над итогами. (НТП Министерства образо-
вания, науки и молодежной политики Республики Алтай) 
Петрусева Н.С., Бессонова Н.М.Эффективность разных способов мечения. 
(НТП Министерства сельского хозяйства Республики Алтай) 
Бессонова Н.М., Петрусева Н.С. Организация племенной работы и ветери-
нарно-санирарные мероприятия при разведении пятнистых оленей в Респуб-
лике Алтай (НТП Министерства сельского хозяйства Республики Алтай) 
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