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РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ АЛТАЙЦЕВ (АК-JАҢ)
Предварительные итоги полевого исследования1

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Падение СССР и крушение советской идеологии способствовали появле-

нию разнообразных социальных и религиозных движений. Одновременно на-
чался процесс изобретения различных индигенных традиций. Яркой иллю-
страцией этому процессу в Сибири стали неошаманские практики (особенно 
в Южной Сибири). На Алтае одна из таких «традиций» — движение Ак-Jаң.

Истоки этого движения лежат в самом начале XX в. В 1904 г. состоялось 
коллективное моление алтайцев в долине р. Кырлык, организованное «алтай-
ским мессией» Четом Челпановым, провозгласившим реформацию религиоз-
ных практик и представлений алтайцев. Суть этой реформации сводилась 
 к отказу от шаманских практик и кровавых жертвоприношений, а также от 
«русских» элементов в культуре алтайцев. Эти события и их герои стали широ-
ко известны, что способствовало возникновению значительного корпуса лите-
ратуры по теме. Исследователи описывали ритуалы и представления последо-
вателей движения, некоторые из святилищ, но почти полностью обошли 
стороной проблемы социальной мобильности и социальных сетей, которые 
формировались вместе с религиозным движением. Во многом это было предо-
пределено существованием нескольких тоталитарных научных дискурсов 
в советской этнографии, внутри которых Ак-Jаң (в советской историогра-
фии — бурханизм) выступал и как «национально-освободительное движение», 
и как «контрреволюция» [Данилин 1932; 1936; 1993; Потапов 1953: 343–360], 
а в 1950–1980 годы застыл в монолите неподвижной концепции этноса и этно-
генеза, став «заключительным этапом формирования общности алтай-кижи» 
[Шерстова 1985; 1986; 1991].

1 Исследование осуществляется при финансовой поддержке Программы Пре-
зидиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России», про-
ект «Алтайский бурханизм в начале XXI в.: исследование по антропологии нати-
вистического движения» (рук. Д.В. Арзютов, МАЭ РАН). Экспедиционные работы 
проводились в период 19 июля — 26 августа 2009 г. Состав экспедиции (Алтайский 
этнографический отряд МАЭ РАН): к.и.н., м.н.с. отдела этнографии Сибири МАЭ 
РАН Д.В. Арзютов, к.и.н., доцент Горно-Алтайского государственного университе-
та Н.А. Тадина. Отчет по экспедиции передан в архив МАЭ РАН.
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48 Д.В. Арзютов

Между тем мировая антропология уделила очень большое внимание по-
добного рода движениям (например, американские «Ghost Dance», меланезий-
ский «cargo cults», китайский «Falun Gong» и другие), определяя их как нати-
вистические и ревитализационные и отмечая в списке подобных движений 
бурханизм [Головко, Швайтцер 2006; Krader 1956; Wallace 1956; La Barre 1971; 
Znamenski 1999; 2005; Balzer 2006;]. Я придерживаюсь именно этой точки 
 зрения.

Как исследовательская гипотеза в настоящий период времени мной рас-
сматривается идея о трех периодах религиозного движения Ак-Jаң:

I. Конец XIX в. — 1904 г.;
II. 1904 г. — 1990-е годы;
III. С 1990-х годов по настоящее время.
Самым сложным в исследовательском отношении является второй пери-

од. В него вошел «советский опыт», отражение которого можно искать только 
в устной истории, а ее изучение требует отдельного методического аппарата, 
весьма слабо разработанного в нашей стране (счастливое исключение — рабо-
ты центра устной истории Европейского университета в СПб). Поэтому даль-
нейшее изучение истории движения необходимо будет проводить как качест-
венное антропологическое исследование, отталкиваясь, главным образом, от 
глубинных биографических интервью, взятых у участников частных молений 
или их свидетелей.

С конца 1990-х — начала 2000-х годов начался новый виток ревитализа-
ции теперь уже «традиции» Ак-Jаң (относительно современного индигенного 
религиозного движения алтайцев термин бурханизм2 не используется) и кон-
струирования актуальных религиозных практик и представлений.

К сожалению, на русском языке этнографических или антропологических 
исследований современного Ак-Jаң нет. Немногочисленны и зарубежные иссле-
дования. Это работы Агнежки Халембы [Halemba 2003, 2006] (построены на 
собственных полевых материалах, собранных преимущественно у теленгитов 
Кош-Агачского аймака) и Андрея Виноградова [Vinogradov 2003] (магистерская 
диссертация, основанная на анализе прессы и сообщений представителей алтай-
ской интеллигенции г. Горно-Алтайска). Несмотря на скудную историографию, 
есть некоторые неопубликованные материалы по современным практикам и па-
мятникам Ак-Jаң, собранные В.А. Клешевым и находящиеся в архиве Институ-
та алтаистики Республики Алтай (г. Горно-Алтайск).

2 Бурханизм. В общении алтайцы не употребляют слово «бурханизм», относя 
его к неправильному пониманию русскими слова быркап (‘разбрызгивать’) или 
к заведомо «грубому искажению истории алтайцев» и «ложному» соотнесению 
между собой слова бурхан как статуи Будды. Поэтому некоторые алтайцы при не-
обходимости намеренно произносят вместо бурханизм бырханизм.
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Первый год нашего полевого исследования бурханизма — Ак-Jаң у ал-
тайцев определил работу участников проекта как «маршрутное исследование» 
по исторической территории Ак-Jаң 1904 г. (дата проведения последнего кол-
лективного мÿргÿÿл’я3) и современного религиозного движения алтайцев, име-
нуемого также Ак-Jаң.

Полевые исследования проводились в Шебалинском, Усть-Канском, Он-
гудайском и Кош-Агачском районах (аймаках) Республики Алтай.

Результаты экспедиции 2009 г. сгруппированы в несколько тематических 
блоков:

1) понимание движения носителями культуры;
2) география движения;
3) алтайские святилища, включающие тагыл’ы4 как собственно святи-

лище (рис. 1), ритуальные ковры ширдек5 (рис. 2) и ритуал мÿргÿÿл.
Из опыта общения с информантами выяснилось, что Ак-Jаң понимается 

в двух основных значениях:
1) как ‘священная вера’, т.е. как комплекс ритуалов;
2) как ‘священный порядок (право)’, т.е. как совокупность этикетных 

предписаний в рамках обычного права алтайцев. Второе значение, видимо, 
сформировалось в советское время как альтернатива запрету на религиозные 
практики.

2. ВАРИАНТЫ ТОЛКОВАНИЯ АК-JАҢ 
И ГЕОГРАФИЯ ДВИЖЕНИЯ

Ак-Jаң как религиозное движение алтайцев имеет несколько вариантов 
толкования. Помимо народных толкований в Республике Алтай существуют 
и несколько вариантов, представленных национальной интеллигенцией, живу-

3 Мÿргÿÿл — 1) ритуал, совершаемый официально дважды в год (весной 
и осенью) жителями села вне зависимости от их родовой принадлежности, 2) ри-
туал, совершаемый при необходимости жителями села в любое время года (кроме 
зимы).

4 Тагыл понимается алтайцами в двух основных значениях: 1) как сложенный 
из плоских каменей «стол» для кормления духов-хозяев гор; 2) как святилище, т.е. 
совокупность нескольких тагыл’ов, посвященных разным горам (в первом пони-
мании). В Урсульской долине такое святилище иногда называют мÿргÿÿл. По вер-
сии Сергея Кыныева (Кине Акай), тагыл’ы — это небольшие каменные кладки 
(высотой «по колено»), находящие по кругу от кÿре. Кÿре (употребляется из наших 
информантов только С. Кыныевым) — главные центральные каменные кладки вы-
сотой «до пупа».

5 Ширдек — ритуальный ковер для вынесения шатра из чадыра к тагыл’у 
(в др. вариантах: мÿргÿÿл или кÿре).
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Рис. 1. Святилище в с. Кулады (Кулады-jурттың тагылы)

Рис. 2. Ритуальный ковер из с. Кулады
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щей в единственном городе Республики — Горно-Алтайске. Алтайцы различ-
ных речных долин по-разному относятся к Ак-Jаң и по-разному понимают его 
как религиозное движение. По материалам исследованных нами речных долин 
и сел можно выделить три основных толкования.

2.1. Вариант Каракольской и Урсульской долин. Алтайцы Каракольской 
долины считают Ак-Jаң традиционной религией алтайцев. Именно здесь сов-
ременный Ак-Jаң наиболее четко оформлен как с социально-организационной 
стороны, так и со стороны ритуально-мифологической. Здесь в каждом селе 
имеется хранитель тагыл’а, без которого его посещение считается «непра-
вильным» и «нарушающим традиции и покой хозяев гор».

2.2. Вариант Чарасской долины, в которой, как известно, произошел 
знаменитый мÿргÿÿл 1904 г. Алтайцы этой территории предпочитают рассмат-
ривать Ак-Jаң, не отделяя его от Кара-Jаң (шаманизма). Здесь характерно для 
информантов смешение понятий и терминов, присущих шаманской и бурха-
нистской «традициям». Такое явление в целом присутствует среди алтайцев 
исследуемых нами сел и долин, однако именно на этой территории смешение 
имеет наиболее яркое выражение.

2.3. Вариант Чуйской долины. Несмотря на продвижение Ак-Jаң на юг 
еще в конце 1990-х годов, здесь оно расценивается совершенно по-иному. Во-
первых, сами теленгиты свои «традиционные» религиозные практики не назы-
вают Ак-Jаң (как в Каракольской долине). Во-вторых, многие практики только 
косвенно напоминают условный «эталон Каракола».

3. СВЯТИЛИЩА
В настоящий момент точно сказать, сколько на территории Алтая древ-

них и современных святилищ, не представляется возможным. Наши инфор-
манты называли одиннадцать «оживленных» святилищ, расположенных в юго-
западной и южной части Республики Алтай. Количество так называемых 
древних святилищ определить намного сложнее. Их множество. Здесь очевид-
на родотерриториальная закономерность расположения. Иными словами, при 
дисперсном расселении родов по речным долинам возле каждого из поселений 
стояло на достаточно высокой горе своё святилище. В советский же период, 
когда появились на свет села, относящиеся к колхозам, а те в свою очередь 
к районам и т.д., новая система расселения и формы хозяйствования (колхозы 
и совхозы) привели к серьезным изменениям социальных отношений внутри 
локальных сообществ. Следствием этих реформ стала и скрытая реформация 
ритуалов.

Сегодня у святилищ исключительно территориальный принцип органи-
зации, т.е. святилище относится к конкретному селу вне зависимости от родо-
вой принадлежности. Для их местоположения выбирается средняя высота 
горы, как правило, ее уступ или седловина. Это важно (как отмечали организа-
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52 Д.В. Арзютов

торы и участники движения), потому что «энергия при молении» (такая фор-
мулировка используется только при рассказе на русском языке, на алтайском 
об этом стараются вообще не говорить) должна нисходить на все село.

Однако при этом сохраняется прежняя система представлений. Скажем, 
при посещении старых святилищ (рис. 3), всегда упоминают, к какому роду 
они относятся, но ритуалы на них могут совершать уже алтайцы из других 
сööков (родов).

В ходе экспедиции нам удалось обследовать три «оживленных» (местный 
термин) и одно старое («неоживленное») святилище Алтая. Все три святилища 
находятся в Каракольской и Урсульской долинах.

Внешний вид этих сакральных мест представляет собой четное количе-
ство выложенных из плитняка «алтарей» правильной прямоугольной формы 
высотой около метра. Они находятся вокруг главного «алтаря» на вершине или 
на уступе на средней высоте горы. Каждый из них соответствует одной из на-
иболее почитаемых гор на Алтае, которые выступают символами разных ал-
тайских родов (сööков).

Особое место в структуре святилища занимает коновязь (чакы). При этом 
нами отмечалось, что у ворот двора каждого шамана также стоит коновязь 

Рис. 3. «Старое святилище» у с. Бичикту-Боoм
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с навершием в виде конской головой (кереес чакы — ‘значимая (знаковая) ко-
новязь’)6.

4. СОЦИУМ
В современных условиях намечается процесс образования институтов 

внутри движения, становления внутренней структуры и социальной сети. Се-
годня Ак-Jаң рассматривается алтайцами как «национальная религия», ориен-
тированная на «возрождение традиций» алтайцев и сохранение экологии Ал-
тая. Нынешним идеологом движения выступает Акай Кине (Сергей Кыныев). 
Им был начат процесс формирования социальной сети сторонников движения 
и создания локальных общин, которые должны становиться центрами инди-
генного миссионерства.

Новая форма ревитализации и конструирования привела к созданию 
и «оживлению» сети святилищ (мÿргÿÿл или тагыл) в юго-западной части Рес-
публики Алтай, которая сторонниками движения считается «истинно алтай-
ской» и населенной «истинными алтайцами» (‘су алтай’).

Святилища (помимо основной функции сакрального центра) стали вы-
полнять социально организующую функцию. У каждого святилища появились 
«хозяева» (ээзи / jарлыкчи) с двумя помощниками (шабычылар). Вокруг святи-
лищ стала выстраиваться сеть сторонников «возрождения традиции». Их связи 
основаны на идентичности не только конфессиональной (принадлежности 
к Ак-Jаң), но и территориальной (принадлежности к конкретному поселку, 
речной долине и т.д.), родовой (принадлежности к роду — сööку) и т.д.

Сами ритуалы на святилищах определяют конфигурацию социальных от-
ношений внутри локальных сообществ, например посредством передачи риту-
альных предметов из одной семьи в другую после совершения обрядов на свя-
тилище или при распределении затрат на проведение обряда.

После «оживления» около одиннадцати святилищ на Алтае и разветвле-
нии социальной сети последователей начался процесс децентрализации дви-
жения, что привело к актуализации транслокальных горизонтальных связей 
между общинами и сделало роль идеологического лидерства формальной, 
а многими из активистов движения и просто отрицаемой.

6 Внутри большинства чадыров имеется специальная конструкция для копче-
ния сыра (курут), сушки дров и т.п. Эта конструкция имеет вертикальный столб 
(он также называется оттың бажы чакы — ‘коновязь у изголовья огня’) в изголо-
вье очага. От этого столба идут горизонтально две жерди в сторону выхода из ча-
дыра, на которых собственно и коптится сыр. У шаманов (Василий и Маша) эти 
вертикальные столбы в чадыре имеют именно 12 зарубок, которые, согласно их 
интерпретации, обозначают 12 поколений (предков) шамана, что означает шаман-
скую силу.
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В этих условиях конституируемые святилищами символические границы 
(по Фредерику Барту) и социальные сети неизбежно вступают в конфликт 
с другими существующими на данной административной территории религи-
озными движениями и их социальными сетями. На территории Республики 
Алтай сетевой конфликт наиболее ярко представлен противостоянием Ак-Jаң 
и буддизма. Последний имеет достаточно сильное лобби в республиканских 
властных структурах и СМИ и выступает как элитарное городское движение, 
в то время как Ак-Jаң — это скорее андеграундное сельское движение.

Процесс создания и «оживления» святилищ как один из предполагаемых 
идеологами движения этапов «возрождения алтайских традиций» стал отправ-
ной точкой в кардинальном изменении конфигурации социального простран-
ства алтайских локальных сообществ и выстраивании новых идентичностей, 
становящихся в республике  конфликтогенным полем.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представленный материал является только определением контура такого 

явления, как Ак-Jаң. В этой связи нами намечена дальнейшая полевая работа 
по следующим направлениям:

5.1. Сетевой анализ социального взаимодействия внутри локальных 
религиозных общин. Первый этап анализа позволит определить систему соци-
альных связей внутри религиозного движения, выяснить место лидера внутри 
них, а также углубить наши знания о социальной мобильности и способах 
конструирования идентичностей внутри сельских сообществ. Для достижения 
этой цели будет использоваться методика сетевого анализа британской и аме-
риканской антропологии [Scott 2000; Wasserman & Faust 2004 и др.]. Вторым 
этапом исследования станет «насыщенное описание» социальных интеракций 
внутри социальных сетей. Подобного рода анализ к индигенным религиозным 
движениям в российской этнографии не применялся.

5.2. Исследование прагматики ритуалов. Данная часть проекта предпо-
лагает проведение исследования весеннего и осеннего мÿргÿÿлей. Само иссле-
дование будет основано на классических для полевой этнографии методах: 
включенное и простое наблюдение, интервьюирование, фото- и видеофикса-
ция. Полученные таким образом полевые материалы продолжат начатые ис-
следования по антропологии Ак-Jаң как религиозного движения и дадут воз-
можность понимания социальной обусловленности религиозных практик 
и представлений.

5.3. Организация и проведение глубинных биографических интервью. 
Эти интервью будут взяты у сторонников движения, лидеров общин и деяте-
лей советского времени среди южных алтайцев. За счет применения методик 
интерпретации подобного рода интервью в рамках направления Oral History 
[Halbwachs 1992; Thomson 2000 и др.] эти сведения позволят реконструировать 
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советский период в истории движения и, что самое важное, расширить наши 
сведения о культуре «советских алтайцев».

5.4. Святилище и ковер как формы отражения религиозных представ-
лений участников движения. Открытие алтайских святилищ и ритуальных 
ковров при дальнейшем собирании материала позволит обогатить наши зна-
ния по проблеме формирования религиозных и магических практик и пред-
ставлений внутри локальных общин. 

Продолжение данного исследования сформировавшейся группой (соци-
альный антрополог — Д.В. Арзютов, этнограф со знанием алтайского языка — 
Н.А. Тадина, археолог и палеоэтнограф — В.А. Кисель) делает его комплекс-
ным, а предположения и выводы — верифицируемыми в различных областях 
гуманитарного знания.
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