
отзыв
научного руководителя на диссертацию Ябыштаева Тенгиса Степановича 

«Родовое движение алтайцев в конце XX - начале XXI века», 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография

Диссертация Ябыштаева Тенгиса Степановича посвящена актуальной 
проблеме изучения феномена родового движения алтайцев, 
сформированного на основе социального института -  сёок-род и 
сохранившихся родовых традиций. Отмечено, что родовое движение 
характерно для южной группы алтайцев (алтай-кижи, теленгиты), у которой 
сильны традиции соблюдения родовых отношений, а у северных алтайцев 
(кумандинцев, тубаларов, челканцев) в силу активной аккультурации среди 
русскоязычного населения утрачена родовая идентичность, хотя 
североалтайские лидеры активно участвуют в собраниях-курултаях. Автором 
диссертации определен объект исследования: родовое движение алтайцев в 
конце XX - начале XXI века, и предмет -  институт сёока-рода у алтайцев.

Источниковая база исследования представлена разными материалами, 
введёнными в научный оборот. Использован обширный фонд 
фотоматериалов о родовых собраниях/праздниках с родовыми знаками- 
тамгами и родовыми знаменами-мааны, собранных также из семейных 
фотоальбомов информаторов. Стоит сказать о том, что Тенгис Степанович со 
студенческих лет (с 2007 г.) принимал участие в этнографических 
экспедициях по проектам, поддержанным РГНФ и посвященным темам о 
зайсанате и родовом движении в постсоветский период в Республике Алтай. 
Им собраны неопубликованные материалы -  резолюции съездов Курултая 
алтайского народа (с 1997 г.), документы заседаний Совета зайсанов (с 1999 
г.), уставы этих общественных объединений, что позволил выявить основные 
направления их деятельности, проследить характер и способы 
взаимодействия государственной власти и алтайской общественности. 
Значимым источником явились материалы из информационных сайтов: 
«Новости Горного Алтая», «Листок» и «Хан Алтай» об актуальных событиях 
в социокультурной и общественно-политической жизни Республики Алтай. 
Материалы местных газет «Алтайдын Чолмоны», «Звезда Алтая», «Листок» 
и «Улалу» о родовых праздниках алтайцев и деятельности института 
зайсаната в 1980-1990-е гг. позволили исследователю реконструировать 
события этнического возрождения.

В представленной работе следует отметить творческое применение 
метода включенного наблюдения, сбора этнографического материала на 
родном языке этнофоров, метод экспертного опроса и сравнительно- 
исторический метод. При работе с источниками был использован контент- 
анализ региональных газет и документов общественных объединений, при 
анализе материалов из Интернет-ресурсов применялся метод ивент-анализа. 
Методологической основой диссертации стал принцип историзма, изучение



конкретных исторических фактов и явлений во взаимосвязи с событиями 
общероссийского и республиканского масштаба. Также применен принцип 
Indigenous Methodology (методология коренных народов), в основе которого 
изучение культуры коренных народов представителями самих народов, что 
показывают альтернативные способы научного мышления. Применённые 
принципы способствовали проведению объективного анализа возникновения 
и развития родового движения алтайцев.

Автором диссертации проанализирована литература по данной 
проблематике, описаны теоретико-методологические подходы к изучению 
проблемы. Отмечено, что, несмотря на обширную научную литературу по 
этническим, межэтническим и этнокультурным процессам у алтайцев, 
проблемы формирования и современного развития родового движения 
остаются недостаточно изученными. Определена цель исследования: 
рассмотреть историю возникновения и развития родового движения 
алтайцев, выявить особенности его функционирования в этносоциальной, 
этнокультурной и этнополитической жизни Республики Алтай в конце XX -  
начале XXI века.

Структура представленной работы отвечает поставленной цели и 
полностью подчинена решению заявленных задач. Автор умело сочетает 
использование архивных и собственно полевых материалов, а также 
демонстрирует хорошее знание этнографической и социально
антропологической литературы. Диссертация базируется на серии 
экспедиций, поэтому сформулированные автором научные положения и 
выводы, являются достоверными и хорошо обоснованными.

Научная новизна изложена в следующих положениях. Впервые история 
возникновения и развития родового движения алтайцев стала предметом 
комплексного научного анализа. Предпринята попытка показать 
современную роль родовой идентичности в регламентации внутриэтнической 
жизни, а также степень её функционирования в общественно-политическом 
пространстве Республики Алтай. Введены в научный оборот новые 
документы и неопубликованные архивные материалы. Рассмотрены 
предпосылки, условия и формы возникновения родового движения алтайцев, 
а также структура управления этими процессами. Исследованы механизмы 
создания родовых символов -  родового знака-тамги, родовых природных 
атрибутов, родового знамени-мааны. Освещение событий последних лет, еще 
не получивших научного осмысления и оценки.

Практическая значимость диссертации состоит в следующем. 
Представленные в ней сведения и выводы могут быть использованы для 
разработки мер по сохранению и развитию культуры алтайского народа. 
Собранные материалы будут полезны представителям творческой 
интеллигенции и региональной власти при урегулировании межэтнических 
проблем и раннего предупреждения конфликтов. Собран и проанализирован 
большой объем научной литературы, составлен библиографический список 
по изучаемой теме, что может быть использовано другими исследователями в 
данной области. Неопубликованные архивные и полевые материалы автора,



впервые введенные в научный оборот, могут стать основой для разработки и 
чтения курсов, создания учебных и учебно-методических пособий по 
истории и культуре Республики Алтай на рубеже XX-XXI веков.

Диссертантом составлено Приложение, иллюстрирующее богатый 
собранный материал по теме исследования. Составлены таблицы 
опрошенных информантов, избранных зайсанов сёоков-родов, 
хронологически выстроена последовательность родовых праздников, 
представлены родовые знаки-тамги, родовые знамена-мааны, родовые 
маркеры, используемые в качестве эмблем на футболках и национальной 
одежде. Обращено внимание на популярность родовых символов в 
социальных сетях Интернета и распространенность среди молодежи, 
основных пользователей сайтов виртуальных собраний-курултаев.

Ценность диссертационного исследования Т.С. Ябыштаева обусловлена 
актуальностью избранной темы и новизной полученных результатов. 
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что результаты 
исследования могут способствовать углублению существующих 
теоретических положений о механизмах, формах и способах формирования 
национальных движений и самоорганизации народов в полиэтнических 
сообществах. Основные положения диссертации изложены в публикациях 
автора -  36 работах, из них 7 статей в журналах, реферируемых ВАК России, 
одна статья в научном журнале с международным индексом цитирования 
Web of Science. Кроме того в выступлениях на 7-и международных и 12-и 
всероссийских научно-практических конференциях.

Таким образом, считаю, что диссертация Ябыштаева Тенгиса 
Степановича представляет собой законченное самостоятельное и 
оригинальное исследование, посвященное актуальной и научно значимой 
теме, выполненное на самом высоком уровне. Работа полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.4. 
Этнология, антропология и этнография.

Научный руководитель:
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