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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В России центр находится в провинции… 
Василий Ключевский 

 
Вопрос о пространстве Сибири в культуре и географии России не так прост, 

как может показаться на первый взгляд. Административное деление страны в 
разные исторические периоды зачастую не совпадало с географическими 
границами регионов. Так, например, в конце XIX – начале XX века Томская 
губерния занимала обширную территорию (около 765 км²). Она включала 
современные Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую, а также Восточно-
Казахстанскую и Семипалатинскую области Казахстана, Алтайский край и 
часть земель нынешнего Красноярского края. В тот момент на этой территории 
проживало до 5 млн. человек из 10 млн. сибиряков. 

Становление Сибири как единой территории началось с движения русских на 
восток от границ Московского царства в XVI веке и достигло своего предела к 
середине XIX века, когда завершился процесс вхождения в состав Российской 
империи Степного края, Приамурья и Приморья. А в 1918 году известный 
востоковед профессор Н.В. Кюнер, читая курс лекций по истории и географии 
Сибири во Владивостоке на историко-филологическом факультете университета, 
предлагал условиться о значении термина «Сибирь»: «Это имя ныне прилагается к 
стране, обладающей громадным и не установленным в точности и различно 
понимаемым пространством: в зависимости от того, с какой точки зрения мы 
будем рассматривать территориальный объем страны, о Сибири можно мыслить 
различно» [Кюнер, 1919, с. 16]. Кюнер отмечал и всегда существовавшее 
несовпадение исторического смысла слова «Сибирь» и географического 
пространством. При этом он настаивал на широком понимании, включая в Сибирь 
Дальний Восток и Степной край. 

Алтайским писателем Г. Гребенщиковым, вынужденным покинуть горячо 
любимую им Родину сразу после революционных событий 1917 года, понятие 
«Сибирь» употребляется широко и свободно, вне всяких географических 
условностей и ограничений, как культурно-историческая метафора. В 
опубликованной в 2002 году усилиями сотрудников Государственного музея 
истории литературы, искусства и культуры Алтая (г. Барнаул) его объёмной 
рукописи «Моя Сибирь» он создает её цельный, художественно выраженный 
образ, который далеко выходит за рамки географического или исторического 
явления. Сибирь для него – символ народной вольницы, неуправляемой стихии, 
исторического урагана племен и народов, в хаотическом и беспорядочном 
перемещении которых по необъятной территории от Урала до восточного 
побережья Евразии зреет, растет и черпает силы волна новой культуры России. 
Волна, способная напитать живительными соками иссякающие, но не 
теряющие своего величия русские национальные традиции; волна, с которой 
только и связывает писатель свою неизбывную веру в миссионерский характер 
российской исторической судьбы. Г. Гребенщиков прямо поясняет свою 
позицию в тексте первой части книги: «Таким образом, от Урала до 



Владивостока вся Сибирь – та же Россия, страна из ста племён» [Гребенщиков, 
2002, с. 23]. В пределы «Сибирской Ойкумены» у Г.Д. Гребенщикова попал и 
Усть-Каменогорск, и Нерчинский округ, и побережье Берингова пролива, и 
Камчатка. 

«Моя Сибирь» – это творческое кредо Георгия Гребенщикова. Он не 
ставит цель написать научную историю Сибири или создать учебное пособие на 
основе достоверной информации. Его задача – сохранить в своей душе и 
пронести через долгие годы изгнанничества и просветительской миссионерской 
деятельности образ Родины – Сибири, осмыслить, оценить её в собственной 
душе, понять и поднять ее значимость в культуре России и мира. 

Одновременно набирал силу обратный процесс, когда Сибирь стала 
постепенно «сокращаться» и даже исчезать с административной карты России. 
Шёл процесс регионального дробления «большой» Сибири, протянувшейся от 
Урала до Тихого океана. Сегодня в состав сибирского региона входит 
множество субъектов, характер и уровень развития которых отличается 
огромным разнообразием: Омская, Иркутская, Кемеровская, Томская, 
Новосибирская, Читинская области; Красноярский и Алтайский края; 
Республики Алтай, Бурятия, Тува (Тыва), Хакасия, Якутия; Эвенкийский и 
Таймырский автономные округа. 

В современных исследованиях постепенно утверждается понимание, что 
«сибирский регион – это не только историко-географическая или политико-
административная реальность, но и ментальная конструкция, с трудно 
определимыми и динамичными границами» [Демешек, 2007, с. 13]. Это 
целостная система, в которой все факторы, взаимодействуя, рождают 
неповторимую природно-культурную среду, специфически переплавляющую в 
своем котле вызовы времени и лики культуры. Подтверждение тому мы 
встречаем в диссертационных исследованиях последних лет, где понятие 
«Сибирь» приобрело характер целостного культурно-исторического феномена, 
лингво-культурного концепта, ставшего в наши дни неотъемлемой частью 
национального сознания в целом. В диссертации А.М. Литовкиной «Концепт 
«Сибирь» и его эволюция в русской языковой картине мира: от «Сибирских 
летописей» до публицистики В.Г. Распутина» (2008, Иркутск) концепт 
«Сибирь» впервые рассматривается как совокупность взаимосвязанных 
смыслов, характеризующих его сущностную и исторически изменчивую 
национально-культурную составляющую как сложный живой семантический 
комплекс. 

При всём том на сегодняшний день пока не создано системных 
культурологических трудов, осмысливающих феномен культуры Сибири в его 
целостности и взаимообусловленности. Эта грандиозная задача ещё ждёт 
своего воплощения. В коллективной монографии 2003 года «Сибирь в 
контексте мировой культуры. Опыт самоописания» проф. А.П. Казаркин 
справедливо вопрошает: «Можно ли найти думающих о самобытности Сибири 
где-то за её пределами?» Сам факт столь весомой постановки проблемы 
свидетельствует о том, что подлинные культурологические гуманитарные 



исследования регионов России стали сегодня насущной потребностью и 
нуждаются в скорейшей реализации. 

Учебное пособие «Культура Сибири и Алтая» является одной из первых 
попыток культурологического осмысления протекавших в Сибири процессов, 
имеющих свои закономерности и влияющих на становление Российского и 
евразийского культурного пространства. Оно тоже не претендует на 
энциклопедичность и исчерпывающее содержание. Это, скорее, взгляд 
неравнодушных исследователей, ищущих эффективные пути осмысления 
социокультурного развития Сибири, испытывающих гордость за великие 
свершения предков-сибиряков и с надеждой всматривающихся в завтра.  

И так как авторы данного пособия родились и проживают на Алтае, 
вольно или невольно они соотносят свои исследования с процессами, 
протекавшими в этом уникальном регионе, расположенном в центре Сибири и 
представлявшем собой некий котел, в котором переплавлялись пути и судьбы 
многих евразийских народов. Н.К. Рерих утверждал: «Алтай – середина Азии», 
«центр между четырех океанов существует» [Рерих, 1992а, с. 266, 281]. И это 
центральное положение Алтая предопределило его роль: Алтай оказался некоей 
сердцевиной, средоточием или линзой, в которой сфокусировались многие 
историко-культурные, социальные и экономические процессы становления 
Сибири как особого гео-исторического феномена. 

Могуча и богата Сибирь!.. Но главное её богатство – люди, сибиряки. 
Чтобы завтра Сибирь процветала и её богатствами прирастала Россия – сегодня 
нужно понять, где здесь – болевые точки, а где – точки роста. Об этом книга, 
которую Вы, дорогой читатель, держите в руках! 

 
Авторы 

 
 
 



КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

МОДУЛЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА 
СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

Лекция 1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ. ДРЕВНЯЯ СИБИРЬ 

 
Можно только поразиться безмерному 

мужеству тех, кто постепенно, но целеустремленно 
осваивал не очень гостеприимные северные пространства 

и делал их средой человека, человеческим домом… 
Александр Филиппенко 

 
1.1. Географические и исторические закономерности развития Сибирского 

региона 
Вопрос о Начале – один из самых глубоких и сложных вопросов в 

современных гуманитарных науках и жизненной практике. Чтобы понять 
современное состояние культуры в целом или любого её явления, процесса и 
вычленить ресурсы её возможного будущего, необходимо отыскать причины и 
цели, то есть истоки её возникновения. Этот же методологический ход 
необходим и для понимания уникальности культуры Сибири как целостного 
региона. 

В культурах народов мира представлены традиции, ритуалы и суеверия, 
связанные с формированием особого отношения к началу. В научной сфере 
осмысление состояния общества в зависимости от характера его начала, 
истоков, исходной идеи предлагает В. Немировский: «Переходя к анализу 
эволюции социума…, подробнее остановимся на проблеме источника 
развития (выделено мной – Е.Б.), своего рода «исходной точке» этого 
процесса. Любая концепция социальной эволюции во многом определена тем, 
как представляется в ней Начало, первопричина человеческой истории, иными 
словами, происхождение человека и общества» [Немировский,1997, с. 98]. 

Новые открытия в науке о саморазвивающихся системах, синергетики, 
позволяют: «… строить прогнозы… от целого, общих тенденций развития в 
целостных системах знания и от желаемого человеком и согласованного с 
собственными тенденциями развития систем идеала. Синергетика направлена 
на установление универсальных механизмов самоорганизации» [Пригожин, 
1986, с. 30]. 

В терминологии синергетики было создано новое понятие – «аттрактор» 
– идея, определяющая цель развития системы. Она становится своеобразным 
«магнитом», притягивающим к себе необходимые средства, «запускающие» 
процесс самоорганизации, который и выводит систему на прогрессивный или 
разрушительный путь (в зависимости от характера выбранной цели). «Понятие 
«аттрактор» можно соотнести с эйдосами Платона – идеями как первообразами, 
уподобиться с которыми и подражать которым стремятся вещи видимого мира, 
а также с идеальными формами Аристотеля, а применительно к человеческой 


	(Ветвь индоевропейского языка в Хакасии. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nhkm.ru/ancientculture/19.html)
	(Первые скотоводы и металлурги Хакасии. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nhkm.ru/ancientculture/16.html)
	2. Составьте по предложенным фрагментам текста сравнительную таблицу, позволяющую дать максимально полную характеристику представителей андроновской и афанасьевской культур. Полный текст и иллюстрации см. в Медиа-пособии, Лекция 2. Андроновская культу...
	3. Приведите примеры проявления элементов кочевого сознания в современной культуре.
	5. Развитие вооружения в культуре древних народов Сибири
	«Палеолит. 2,6 млн.- 14 тыс. лет назад.
	Копьё – самое грозное оружие каменного века. Технология изготовления оружия из камня, дерева и кости… Слабым местом любого оружия являются места соединения его частей. Охотники каменного века искали и, по всей видимости, к эпохе позднего палеолита наш...
	Неолит и переходное к бронзовому веку время (VII-III тыс. до н. э.)
	Бронзовый век – примерно с конца 4-го до начала 1-го тысячелетия до н.э.
	Почти не встречались теперь копья и дротики с тонко ретушированными изящными наконечниками. На смену твёрдому и хрупкому кремню пришли мягкие сланцевые и шиферные породы. Ненужной стала ювелирная обработка камня. Достаточно было быстро и довольно груб...
	Одним из первых средств защиты, придуманных древнейшими конструкторами, был щит. Вероятно поначалу это были лёгкие плетёные изделия, действенные в эпоху холодного оружия. Стальное лезвие, с силой посланное поперек прутьев, упруго отскакивает от них, а...

	Древние андроновцы (эпоха развитой бронзы) XVI-XI вв. до н. э.
	В третьей четверти бурного 2-го тысячелетия до н. э. начинается массовое перемещение европеоидного населения в восточном направлении. Оно происходит несколько южнее – по открытым степным и лесостепным пространствам Сибири – и связывается с появлением ...
	Небольшие отряды сибирских охотничьих племён, вооружённых в основном ещё каменным оружием, даже будучи прекрасными стрелками из лука, неизменно проигрывали пришельцам, использовавшим колесницы.

	Ирменская и карасукская культуры (эпоха поздней бронзы)
	Задания по тексту
	1. Составьте по данному фрагменту текста таблицу изменения типов вооружения и их влияния на развитие культуры народов Сибири. Полный текст и иллюстрации см. в Медиа-пособии, Лекция 2. Бронзовый век. Оружие народов Сибири.
	Форма таблицы
	2. Найдите в литературе и опишите подробно один из эпизодов развития древнего сибирского вооружения: полный комплект вооружения одного из племён или технологию изготовления и назначение одного вида оружия (на ваш выбор).
	3. Покажите на примере одного из представленных в данном фрагменте текста периодов сибирской истории, что культура любого времени или народа – это система, где все элементы взаимосвязаны.
	6. Палеолитические открытия в Сибири
	Термезская экспедиция по изучению памятников древнекаменного века
	Задания по тексту
	1. Объясните ценность открытия древних культур Севера для развития современной цивилизации и самосознания человека XXI века.
	2. Какое значение имеет изучение наследия древних культур Сибири для их сохранения?
	3. Как вы понимаете выражение «научная смелость» применительно к исследованиям древнейших культур? Покажите его проявление на примере деятельности А.П. Окладникова.
	7. Самостоятельная исследовательская работа
	1. Анохин А.В.
	2. Бичурин Н.Я.
	3. Вербицкий В.И.
	4. Грязнов М.П.
	5. Каташ С.С.
	6. Окладников А.П.
	7. Потанин Г.Н.
	8. Потапов Л.П.
	9. Радлов В.В.
	10. Руденко С.И.
	11. Суразаков С.С.
	12. Ядринцев Н.М и др.
	Задание для письменной работы по материалам Лекции 2
	«Скифо-сакский мир на территории Сибири и Алтая»
	2. Пазырыкская культура
	Задание по теме:
	1. Посетите экспозицию Древних культур Алтая в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2) с просмотром фильма о раскопках Пазырыкских курганов экспедицией Руденко С.И.
	2. На основе материала экскурсии составьте краткую характеристику Пазырыкской культуры.
	3. Подготовьте краткие справочные статьи о ведущих исследователях древних культур Сибири и Пазырыкской культуры на Алтае: Руденко Сергей Иванович, Радлов Василий Васильевич, Грязнов Михаил Петрович.
	Задания по тексту
	1. Перечислите аргументы, при помощи которых автор доказывает связь скифской культуры с религией шаманизма.
	2. Найдите в литературе и опишите систему представлений о мире в культуре шаманизма: расположение животных по трем мирам.
	3. Рассмотрите подборку иллюстраций скифской культуры в Медиа-пособии и определите символическую принадлежность изображений различных животных к трем уровням миропорядка по представлениям древних скифов.
	Странный парадокс, к которому мы ещё вернемся: «царские курганы» долины Уюка издавна почитались местными жителями – и ими же целенаправленно уничтожались. На самом большом из них, расположенном возле поселка Аржаан, когда-то источал воду священный ист...
	Четыре года, с 1971 по 1974, здесь вела раскопки совместная экспедиция Ленинградского отделения Института археологии АН СССР и ТНИЯЛИ (руководители – М.П. Грязнов и М.Х. Маннай-Оол). Результат работ – огромное количество ценнейших находок (среди них з...
	Я пригляделся, с усилием стряхнув оцепенение. На дне, в глубине великолепно сохранившегося деревянного сруба лежали два скелета... Точнее сказать, два крылатых светящихся существа. Верхняя часть давно истлевших тел была покрыта как бы звёздной россыпь...
	Сразу цифры, ибо они впечатляют. Размеры могильной ямы – 4,5м в глубину, площадь – 5х5м. В главном погребении к концу сезона было обнаружено свыше 5000 золотых изделий (не считая мельчайших бисеринок золота: на то, чтобы отделить их от земли ушло, уже...
	После некоторых уточнений основной комплекс Аржаана 2 датируется 7 в до н.э. (Аржан-1 на 100-150 лет старше). Это – один из древнейших скифских курганов на всём пространстве от Саян до Дуная. Такая датировка в сочетании с количеством, и главное, качес...
	Всё это говорит о том, что в 8-7 вв. до н. э. в Центральной Азии существовала мощная держава и расцветала замечательная культура, центр которой располагался в долине Уюка». (А. Иконников-Галицкий. В лучах Аржаанского кургана)
	Задания по тексту
	1. Выпишите проблемы научного исследования и сохранности археологических памятников, которые упоминаются в данном фрагменте текста. Полный текст и иллюстрации см. в Медиа-пособии, Лекция 2. Долина царей. Аржаан.
	2. По материалам данного фрагмента текста дайте оценку культурно-исторического значения Сибири в древнейший период развития мировой культуры.
	3. Перечислите открытия мирового значения на территории Алтайского края и Республики Алтай.
	5. Тагарская культура в Хакасско-Минусинском крае
	Задания по тексту
	1. Назовите последствия формирования эпохи всадничества в истории Великой степи Евразии.
	2. Поясните смысл названия и культурно-исторические особенности тагарской эпохи.
	3. Докажите, что элементы скифо-сибирского звериного стиля имеют всеобщий характер в степной культуре Евразии бронзового века.
	Задания по тексту
	1. Охарактеризуйте роль и значение коня в бытовой практике и картине мира древних кочевых народов Сибири (на примере алтайцев).
	2. Какой символический смысл несёт в себе традиционное для кочевников погребение коня вместе с хозяином?
	3. Найдите и выпишите из эпоса «Маадай-Кара» описание богатырского коня и его отношений с хозяином (2-3 примера).
	2. Становление скифской цивилизации на территории Сибири.
	3. Выдающиеся памятники культуры скифо-сибирского мира.
	4. Алтай – центр евразийской культуры.
	5. Погребальная обрядность в культуре скифо-сакского мира на территории Сибири (пазырыкцы, тагарцы, уюкцы – на выбор).
	7. Ритуальные «пирамиды Сибири».
	Задание для письменной работы по материалам Лекции 3
	«Средневековый мир культуры Сибири»
	Задания по тексту
	1. Перечислите понятия, символы или явления универсального характера, указывающие на единство оснований развития мировой и сибирской культуры в её древнем периоде.
	2. На основе духовно-мифологического представления о значении и свойствах лука поясните связанные с этим оружием некоторые элементы традиционной обрядности в Сибири (по данному фрагменту текста).
	3. Объясните символику лука и стрел в культуре древних народностей Сибири.
	Но, потерпев поражение, тюрки не исчезли с исторической арены. Часть населения Горного Алтая, его степных предгорий и Центрального Казахстана откочевала на север в западно-сибирские лесостепи (Обь-Иртышское междуречье, Приобье), где внесла свою лепту ...
	С самого нежного возраста мальчиков приучали к стрельбе из лука, владению арканом и оружием. Часто между ними устраивались специальные состязания. У тех же киргизов практиковались поединки верхом на жеребятах, баранах или молодых бычках. Роль верховой...
	1. Назовите этнические корни древнего народа «тюрк».
	2. Основываясь на фрагменте Лекции 3 (параграф 3.2) данного пособия, перечислите достижения цивилизации тюрков.
	4. Музыка в культуре тюркских народов
	7. Самостоятельная исследовательская работа
	7. Самостоятельная исследовательская работа
	1. Найдите в мифологических словарях описание и характеристику Майтрейи, составьте из разных фрагментов его целостный образ.
	2. Сделайте подборку картин Н.К. Рериха с образом Майтрейи или его культа.
	3. Подготовьте компьютерную презентацию по образу Майтрейи.
	3. Апостолы Алтая. Из жизни алтайских миссионеров
	Задания по теме
	1. В книге «Апостолы Алтая» А. Макаровой-Мирской (М.: Правило веры, 1997) в разделе «Страница жизни» (с. 123-145) познакомьтесь с художественно написанными воспоминаниями о деятельности православного миссионера о. Макария среди коренного населения Алтая.
	2. Выделите идеи, на которых он сторил свою миссионерскую деятекльность.
	3. Опишите трудности и успехи просвещения им алтайского народа.
	4. Алтайский шаманизм
	Задания по теме
	1. Сходите на экскурсию по экспозиции алтайского шаманизма в ГМИЛИКА (г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2).
	2. Выпишите символические значения деталей шаманского костюма и бубна.
	3. Подготовьте иллюстрированную презентацию по данной теме.
	7. Самостоятельная творческая работа: Символический мир алтайской мифологии
	Подготовка компьютерной презентации с текстовым и иллюстративным материалом или мультимедийный проект по следующим темам на выбор:
	1. Поклонение горам
	2. Поклонение огню
	3. Алтайские благопожелания
	4. Эрлик и Ульгень
	5. Образ коня
	6. Звери и животные
	7. Деревья и другие растения
	Задание для письменной работы по материалам Лекции 6
	«Города Сибири»




