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Аннотация. Актуальность проблемы перевода кочевников, проживающих и ведущих свое хозяйство в условиях 

горных экологических систем (Горный Алтай), на оседлость определяется фундаментальными изменениями в их соци-
ально-экономическом укладе, формированием идеологем на этой основе. Целью исследования стало отражение про-
цесса перехода на оседлость автохтонных народов Горного Алтая, его последствия, очерчивание социальных техноло-
гий как составляющей национальной политики государства. В качестве методологической основы были использованы 
принципы системного и процессного подходов. Использованные выборочный метод и компаративный анализ позволили 
выявить общие черты перехода на оседлость автохтонных народов Горного Алтая в ХIХ – первой трети ХХ в. Для ана-
лиза были привлечены архивные документы, отложившиеся в фондах государственных архивов. Автор пришёл к следу-
ющим результатам и выводам: выделены этапы в процессе перевода на оседлость кочевников Горного Алтая (миссионер-
ский или государственно-клерикальный в течение ХIХ в. и государственный в 1920–1930-е гг.), показана ориентация на 
качественное изменение уклада и образа жизни автохтонного населения. Выявлены социальные технологии перевода 
кочевников Горного Алтая на оседлость как осознанной деятельности социальных институтов — Алтайской духовной 
миссии и органов управления Ойротской автономной области. Они действовали в рамках государственного курса наци-
ональной политики в разных исторических условиях, преследуя единую цель – интеграцию в структуру российского на 
разных этапах его развития. Экологические факторы перевода кочевников на оседлость не учитывались.  
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Abstract. The problem of transferring nomads living and leading their economy in the conditions of mountainous 

ecological systems (Gorny Altai) to a settled way of life urgency is determined both by fundamental changes in their socio-
economic life, and by the ideology formation on this basis. The study purpose owas to reflect the process of transition to settled 
life of the autochthonous peoples of the Altai Mountains, its consequences, and to outline social technologies as a component 
of the national policy of the state. The principles of system and process approaches were used as a methodological basis. 
The used sampling method and comparative analysis made it possible to identify common features of the transition to settled 
life of the autochthonous peoples of Gorny Altai in the 19th — the first third of the 20th centuries. The archival documents 
deposited in the state archives funds were involved for the analysis. The author came to the following results and conclusions: 
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the stages in the process of transferring the nomads of the Altai Mountains to a settled way of life (missionary or state-clerical 
during the 19th century and state in the 1920–1930s), orientation towards a qualitative change in the way and way of life of the 
autochthonous. The social technologies of transferring the nomads of the Altai Mountains to a settled way of life are revealed as 
a conscious activity of social institutions — the Altai Spiritual Mission and the governing bodies of the Oirot Autonomous Region. 
They acted in different historical conditions, pursuing a common goal. Ecological factors of transfer of nomads to settled way of 
life were not taken into account. The author came to the following results and conclusions: the stages in the process of 
transferring the nomads of the Altai Mountains to a settled way of life are distinguished: state-clerical (missionary), covering the 
19th century, and state in the 1920-1930s. The orientation of the authorities towards a qualitative change in the way of life of the 
autochthonous population was characteristic of both stages. The social technologies of transferring the nomads of the Altai 
Mountains to a settled way of life are revealed as manifestations of the conscious activity of political subjects (social institutions) 
- the Altai Spiritual Mission and the Oirot Autonomous Region executive authorities. It is the subject of politics acted in different 
historical conditions, pursuing a common goal. The environmental factors of the transition of nomads to settled life were not 
taken into account either at the first or at the second stages. 

Keywords: settlement, nomads, social technologies, Altai Mountains, Oirot Autonomous Region, national policy, Altai 
Spiritual Mission, modernization of the economy and social relations, collectivization, transformation of traditional forms of 
economy 
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Введение 
В отечественной историографии проблема перевода кочевых и полукочевых народов на оседлость 

является одной из наиболее актуальных. Одной из главных причин была политизированность вопроса как 
в советский период истории нашей страны, так и в ряде исследований и публицистике в постсоветское 
время. Курс на оседлость кочевых народов или номадов в 1920–1930-е гг. стал одним из основных в наци-
ональной политике Советского государства. Он связывался с коллективизацией и встраивался в идейно-
политическую борьбу, ему давали исторические оценки: от «чрезмерной цены», которую заплатили но-
мады при модернизации и их «насильственного вытеснения» [2], до перехода к новому, передовому спо-
собу производства в сельском хозяйстве. Данный курс имел как позитивные, так и негативные стороны. 
Безусловно, перевод на оседлость, создание посёлков и городов позволили наладить системы здраво-
охранения и школьного образования, социальную инфраструктуру и решать множество проблем. С другой 
стороны, при реализации курса на коллективизацию, сопровождавшуюся переводом на оседлость, как пра-
вило, не учитывались сложившиеся и практиковавшиеся веками формы хозяйства (отгонное скотовод-
ство), природно-климатические условия региона, его ландшафтные условия, дисперсная система рассе-
ления кочевников, полукочевников, охотников и собирателей. То есть актуальность проблематики опреде-
ляется фундаментальными изменениями в социально-экономической жизни кочевых народов, формиро-
ванием идеологем на этой основе.  

Цель работы — отражение процесса перехода на оседлость автохтонных народов Горного Алтая 
и его последствий, применённых при реализации этого курса социальных технологий как составляющей 
национальной политики государства.  

В качестве методологической основы были использованы принципы системного и процессного под-
ходов. Выборочный метод позволил провести исследование по хронологическому (ХIХ – первой трети ХХ 
в.) и территориальному (Горный Алтай или Ойротская автономная область) срезам. Компаративный ана-
лиз позволил выявить общие черты перехода на оседлость на протяжении ХIХ – первой трети ХХ в. 

Научная новизна. На основе корпуса источников впервые проведена попытка компаративного ана-
лиза стратегий и социальных технологий, использованных при переводе на оседлость кочевников Горного 
Алтая, трансформации традиционного образа жизни.  

В научной литературе процесс перевода народов Южной Сибири в целом и Горном Алтае, в частно-
сти на оседлость, ведущих экстенсивные формы хозяйства и находящихся на стадии феодально-родовых 
отношений, отражен достаточно широко. Условно можно выделить ряд узловых точек в освещении данной 
проблематики. Для историографии ХХ в. было характерно то, что необходимость перевода автохтонных 
этносов к социалистическим производственным отношениям и на оседлость не подвергалась никакому 
сомнению. В исследованиях 1990-х гг. этот курс уже рассматривался как опирающийся на идеологические 
установки, а не на анализ протекавших этносоциальных процессов. И за пределами внимания оставался 
вопрос о том, насколько при решении социальных проблем в ходе развития альтернативных традицион-
ным формам экономики учитывалась их экологическая составляющая.  
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В историографии Южной Сибири в наибольшей степени данная проблематика разработана для Ал-
тайского региона (Горный Алтай или Ойротская автономная область [16; 19; 28, с. 211–214; 30, с. 53, 54, 
114]). Основным предметом исследований стала взаимосвязь процесса перевода на оседлость алтайцев 
и деятельность Алтайской духовной миссии (далее — АДМ) и взаимосвязь перевода на оседлость и кол-
лективизации. Была выявлена специфика национальной политики в ХIХ в., которая заключалась в привле-
чении к решению задач перевода на оседлость АДМ, в формировании института частной земельной соб-
ственности, интеграции населения в государственную структуру и других вопросов. По оценкам исследо-
вателей, в этот период колонизация региона имела государственно-клерикальный характер [25; 26, с. 23]. 
Коллективизация в Саяно-Алтайском регионе рассматривалась во взаимосвязи с вопросами перевода на 
оседлость автохтонного населения [6, с. 28–29]. Подробно рассмотрены условия подготовки к коллективи-
зации в 1920–1930-е гг., роль ленинградских рабочих, показаны положительные стороны коллективизации 
[30]. В научных работах был поднят вопрос о последствиях и влиянии курса перехода на оседлость на 
традиционный производственный цикл и демографические процессы у алтайцев [26; 27]. В то же время 
кризисное состояние алтайских хозяйств после революции и Гражданской войны, стратегия перевода 
оседлость и другие вопросы не были отражены в полной мере. В последнее время рядом исследователей 
уделяется внимание природно-климатическим факторам перехода на оседлость этнических групп, которые 
вели кочевой и полукочевой образ жизни [3]. 

Для анализа вопросов, связанных с переводом алтайцев на оседлость, нами были привлечены ар-
хивные документы, отложившиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Рос-
сийского государственного архива экономики (РГАЭ), Государственного архива Новосибирской области 
(ГАНО), Государственного архива Республики Алтай (КУРА ГАРА), данные экспедиционных поездок ав-
тора, историографические источники. Часть из них вводится в исторический оборот. 

Основная часть 
Деятельность Алтайской миссии и перевод на оседлость кочевников Горного Алтая:  
механизмы, последствия 
При рассмотрении вопросов перевода автохтонных народов Южной Сибири на оседлость, прежде 

всего речь идёт о применении социальных технологий в рамках государственного национального курса. 
Исследование процессов перевода на оседлость позволило нам выделить два этапа: первый относится 
к ХIХ – началу ХХ в., второй — к 1920–1930 гг.  

Первый этап перевода на оседлость кочевников Горного Алтая был начат в первой трети ХIХ в., этот 
курс был неразрывно связан с интеграцией в государственную структуру Российской империи вновь во-
шедших автохтонных народов, хозяйственным освоением новых территорий. На этом этапе формирова-
ние оседлого образа жизни было неразрывно связано с церковью (РПЦ), христианизацией автохтонного 
населения.  

В начале ХIХ в. инородцы внутреннего Алтая после его вхождения в состав Российской империи — 
калмыки, телеуты, кумандинцы, киргизы и другие этнические группы алтайцев вели кочевой образ жизни, 
незначительно занимались торговлей с русскими, старались жить отдельно от них в аилах (тип жилой по-
стройки), при строительстве которых использовалась береста и лиственничная кора, или в войлочных в 
юртах; кумандинцы строили бревенчатые аилы и избы, были объединены в общества, или улусы. Кочевой 
образ жизни не благоприятствовал распространению образования, организации и проведению санитарно-
гигиенических мероприятий, оказанию медицинской помощи. В основной своей массе население было не-
крещёным. Все эти факторы в совокупности не способствовали интеграции алтайцев в состав Российской 
империи. В 1828 г. Святейший Синод принял решение о необходимости распространения христианской 
веры среди иноверцев Алтая путём миссионерского служения. Результатом этой деятельности должен 
был стать переход кочевников и полукочевников к оседлому образу жизни. Фактически реализация этого 
курса началась в 1830-х гг. с организации Алтайской духовной миссии, во главе которой Священным Си-
нодом был поставлен архимандрит Макарий (Глухарев).  

Таким образом, начался и в течение ХIХ в. проводился миссионерский, или государственно-клери-
кальный подход, при переводе кочевого населения Алтая на оседлость. Его специфическими чертами 
стали: крещение кочевников, переселение их в созданные посёлки русских переселенцев или поседение 
вблизи миссионерских станов, обучение приёмам ведения земледельческого хозяйства, грамоте, привитие 
санитарно-гигиенических норм, проведение благотворительности со стороны АДМ или частных лиц, реа-
лизация инициатив по административно-управленческому устройству [20, с. 108, 109, 112]. Крещение ко-
ренным образом меняло образ жизни кочевника, приучало его к ведению домашнего хозяйства, огородни-
честву и т. п. Административно оформлялись инородческие волости и управление в них. Основой для по-
селений служили станы Духовной миссии, создавалась структура территориального управления. Были от-
крыты Чуйский, Чулышманский и Мрасский станы Алтайской миссии. Оставаясь в инородческой воло-
сти, население освобождалось от ряда крестьянских повинностей. По свидетельству миссионеров, через 
определённое время некоторые представители верхушки алтайского общества — зайсаны — осознавали 
преимущества оседлого образа жизни. Поселения создавались как совместные, так и раздельные только 
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для инородческого населения, принявшего христианство, и для русских переселенцев [1, с. 244, 245]. Со-
гласно исследованиям И. И. Назарова [21], были случаи, когда в миссионерские селения «подселялись» 
русские семьи, чтобы обеспечить успешную интеграцию ойратов.  

В конце XIX – начале ХХ в. курс, проводимый Алтайской духовной миссией, инициировал процессы 
этнической консолидации, проявившейся в движении бурханизма, достаточно подробно рассмотренного в 
отечественной историографии. Так, согласно оценкам исследователей, наиболее благоприятная ситуация 
для внедрения элементов буддизма в религиозное сознание алтайцев сложилась в этот период. Активи-
зировалась проповедническая деятельность ламства из Северо-Западной Монголии [22; 24, c. 4–5; 29]. 
Проводимый АДМ курс вызвал недовольство земельной политикой и её деятельностью в целом. Главные 
факторы недовольства, по мнению А. Н. Садового, заключались в том, что государственный курс, осу-
ществление землеустройства, административной реформы приводили к постепенному уничтожению при-
вилегированного социального статуса, традиционной системы самоуправления и судопроизводства, в то 
время как алтайская социальная верхушка пыталась отстаивать свою власть, традиционную систему зем-
лепользования и поземельных отношений, которые составляли экономическую основу этой власти [25, 
c. 153; 26, c. 25].  

Коллективизация и перевод на оседлость кочевников в Ойротской автономной области 
(Горный Алтай): социальные технологии, трансформация традиционного хозяйственного уклада 
Второй этап перевода кочевого и полукочевого населения на оседлость относился к 1920–1930 гг., 

когда проблема вновь стала одной из ключевых. После революционных событий 1917 г., окончания 
в 1921 г. Гражданской войны в Советской России начинались социалистические преобразования, карди-
нально менявшие все сферы социальной и экономической жизни, формировалась новая доктрина нацио-
нальной политики. Частью основного курса стала коллективизация сельского хозяйства. Принятие этой 
линии предусматривало первоочередные мероприятия по переводу скотоводов с их традиционным коче-
вым или полукочевым хозяйством на оседлость. Для изучения этих вопросов, состояния коллективизации, 
её динамики в национальных республиках, областях и среди национальных меньшинств отельных районов 
РСФСР, разработки рекомендаций при Всероссийском союзе сельскохозяйственных коллективов (Колхозцен-
тре РСФСР) в рамках организационно-инструкторского отдела в конце 1929 г. было образовано национальное 
бюро (Нацбюро). В районах и областях с инородческим населением были созданы представительства и вве-
дены уполномоченные по делам национальных меньшинств Наркомнаца в Южной Сибири [5]. 

Частично причины перевода кочевников на оседлость в Горном Алтае или Ойротской автономной 
области, созданной в 1920-е гг. административно-территориальной единице, были отмечены в региональ-
ной историографии. К ним были отнесены: 1) процесс разорения кочевников в результате потери скота, 
главного источника их существования; 2) предпочтение зажиточной верхушки жить оседло; 3) инициирова-
ние перехода на оседлость от самих алтайцев [30]. Мы обратились к анализу архивных документов и до-
полнили сделанные выводы. По архивным документам прослеживается активная позиция руководства Ой-
ротской автономной области в середине 1920-х гг. Было произведено обследование хозяйств и экономики 
аймаков. Отмечалось, что сельское хозяйство Горного Алтая после окончания Гражданской войны нахо-
дилось в кризисном состоянии [11, л. 18; 23, л. 20]. В ходатайствах в Наркомнац об оказании экономической 
помощи руководство Ойротской автономной области отмечало факты, свидетельствующие об обнищании 
скотоводческих хозяйств, экономическом оскудении основных отраслей хозяйства — скотоводства и про-
мыслов в результате грабежей белобандитов и реквизиций, произведённых воинскими частями, об отсут-
ствии семенного фонда [14, л. 3, 31]. В 1920 г. примерно до 35,8 % хозяйств не имело посевов, до 15,3 % 
хозяйств лишилось скота, к 1922 г. сократилось его общее поголовье [13, л. 156]. Чтобы прокормить семьи, 
население занималось промыслами — охотой, главным образом, на белку, сбором кедрового ореха, пче-
ловодством. Пищевой рацион у населения был очень скуден и не разнообразен, особенно  
у инородцев, проживавших в Улаганском, Кош-Агачском, Чулышманском и других аймаках [9, л. 10 об.;  
10, л. 4; 15, л. 3].  

То есть в экономике области сложились ситуация, которая в историографии получила название, так 
называемых «ножниц» между высокими ценами на товары первой необходимости и низкими ценами на сель-
скохозяйственную продукцию и пушнину. В руководстве сформировалась устойчивая точка зрения о неизбеж-
ности перевода на оседлость алтайского населения (ойротов) с одновременной разработкой мероприятий 
по коллективизации, как единственно правильном курсе, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию.  

Основываясь на существовавшей системе хозяйственного уклада и расселения по районам, орга-
нами власти Ойротской автономной области была проведена социальная стратификация автохтонного 
населения не столько по традиционным формам экономики, сколько по «образу жизни» — оседлые, полу-
кочевники и кочевники.  

Оседлые алтайцы проживали в посёлках по соседству с русскими жителями, их хозяйственный уклад 
был практически один и тот же. Они строили крестьянские избы-пятистенки, «крестовые дома»; вокруг 
дворов и усадеб ставили изгородь; возводили пригоны и так называемые «скотские избушки» для скота, 
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в некоторых местах они утеплялись. Основой хозяйства было животноводство мясомолочного направле-
ния. В полеводстве и для хозяйственных нужд пользовались лошадьми. Подсобным в хозяйстве алтайцев 
этой категории было овцеводство, его продукция шла на удовлетворение нужд семьи. Занимались земле-
делием, для пополнения семейных бюджетов — извозом.  

В Шебалинском, Чемальском, Онгудайском и Уймонском аймаках проживало полукочевое населе-
ние. Эти районы были отдалёнными. В районе р. Чулышман хозяйства алтайцев были земледельческо-
скотоводческие, в долине р. Башкаус и его притока р. Ян-Улаган — полностью скотоводческие. Алтайцы 
жили в постоянных бревенчатых постройках — аилах, составлявших небольшие посёлки. Аилы были по-
крыты тёсом или дёрном. Для скота строили хозяйственные амбары и открытые пригоны. Летом семьи 
переселялись в летние аилы, сделанные из бревенчатых шестов, покрытых тёсом. Аилы были постоянным 
жилищем, сооружались вблизи от посевов зерновых и зимних построек примерно в 0,5–2,0 км. Под посевы 
и сенокосы в долине р. Чулышман было отведено до 25 % всех удобных для полива земель.  

И оседлые, и полукочевые ойраты испытывали недостаток кормов на пастбищах, поэтому летом 
весь скот перегоняли на так называемые «белки», где он выпасался практически до зимы. В долине остав-
ляли только скот, который использовали в хозяйстве. В целом на хозяйство, способы его ведения, образ 
жизни алтайцев этих категорий оказывало значительное влияние русское население. Учитывая всё это, 
данные категории рассматривались органами власти Ойратской автономной области как наиболее перспек-
тивные и первоочередные в процессе перехода на оседлость [6; 11, л. 18, 25 об., 26, 26 об., 28].  

Ойраты отдалённых Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Канского, частично Онгудайского аймаков 
были отнесены к третьей категории — «кочевники».  

Основные мероприятия по переводу на оседлость планировались на 1931–1932 гг., в отдельных ай-
маках — на 1933 г. Для достижения этой цели предполагалось осуществить переход с кочевой на отгонную 
систему скотоводства, что позволило бы оптимизировать число работников, привлекаемых к выпасу стад. 
Одновременно создать с нулевого цикла социальную инфраструктуру (сфера управления, образования, 
здравоохранения).  

Экологические ограничители развертывания отгонной системы скотоводства в условиях высокогор-
ных опустыненных степей были проигнорированы. 

При переводе на оседлость использовались некоторые социальные технологии, применявшиеся Ал-
тайской духовной миссией, в частности по благотворительности и оказанию помощи населению. 
Так, Наркомнац выступил с инициативой об установлении торгово-экономических связей с Западной Мон-
голией, территорию которой не затронули события Гражданской войны в отличие от Горного Алтая, она не 
была разорена. В связи с этим Наркомнац в апреле 1923 г. обратился в Наркомат иностранных дел 
и Наркомат внешней торговли с ходатайствами разрешить постоянные торговые связи Ойротской АО с За-
падной Монголией [14, л. 31–31 об., 32]. Не остались в стороне и областные власти: начиная с середины  
1920-х гг., областные органы управления также реализовывали меры по оказанию помощи ойратам. 
Предоставлялись льготы тем семьям, которые переходили к оседлому состоянию [7, л. 1, 2, 3; 8, л. 79]. 
Сокращались до трёх лет сроки выплаты по сельскохозяйственному налогу для населения, проживавшему 
в аймаках в степной зоне. Предусматривались льготные кредиты кочевникам [11, л. 18]. Для беднейшей 
части населения в пределах их земельных наделов рекомендовалось обеспечить неограниченный бес-
платный отпуск строевого для строительства и дровяного леса для отопления жилищ в необходимом ко-
личестве [7, л. 1, 2; 9, л. 3]. Каждому хозяйству выделялась ссуда в размере 150 руб. на строительство 
хозяйственных построек [11, л. 28], хотя в архивных документах отмечен и ряд негативных фактов, когда, 
например, материальная помощь не оказывалась [12, л. 2].  

Перед началом перевода на оседлость алтайские хозяйства были детально обследованы. Процесс 
перевода был плановом, постепенным, мероприятия должны были иметь показательный характер. Это ка-
салось и создания посёлков, и проведения мероприятий хозяйственного и культурно-просветительного харак-
тера и т. д. При реализации планов были обнаружены негативные факты или так называемые «перегибы». 
Например, в ходе проверки в Усть-Канском аймаке в 1932–1933 гг. было выявлено, что практиковалась 
ежегодная смена «точек оседания», производился «отрез» участков земли у других колхозов и др. 
[12, л. 1, 2].  

Перевод на оседлость шёл одновременно с землеустройством и коллективизацией. Эти процессы 
были взаимосвязаны и совпадали по времени реализации (1931–1933 гг.). Разработка программы коллек-
тивизации относилась к концу 1920-х гг. При землеустройстве сокращались расстояния перекочёвок, обес-
печивались водоснабжение и агротехнические мероприятия, а позднее создавались ирригационные со-
оружения; кредитовалось строительство изб, скотных дворов, покупка скота, инвентаря; планировалось 
местоположение посёлков; организовывалась агротехническая, ветеринарная, медицинская помощь; стро-
ились медицинские пункты и школы и т. п. [6; 17, c. 57]. В целом мероприятия по переводу на осед-
лость населения, землеустройству и коллективизации полностью изменили общественный уклад, эконо-
мическую составляющую алтайского общества. Тем не менее элементы традиционности оставались. 
Например, в каждой усадьбе в алтайских посёлках рядом с бревенчатыми домами строился аил как летнее 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2023. No. 2 (75) 
National History  

59 

жильё, осуществлялся выпас скота на летних и зимних пастбищах [4]. Ликвидация совхозов и колхозов, 
приватизация земли в ходе аграрной реформы 1990-х гг. пробудили стремление алтайского народа к воз-
врату к традиционным формам хозяйствования — отгонному скотоводству. При разделе земельных участ-
ков на паи необходимо было решить одну из основных задач — выделение летних и зимних пастбищ. 
Другой аспект этой проблемы заключался в том, что надо было выделить летние пастбища, находившиеся 
в высокогорной местности, учитывая, что на пути отгона скота туда могли быть расположены пашенные 
участки. В целом около 30 % составляли сельскохозяйственные угодья [4]. При выделении паёв этот фак-
тор был проигнорирован. Не учитывался и тот факт, что в скотоводческих районах все отгонные пастбища 
находились на территории государственного лесного фонда, где до 70 % составляли леса I и II категорий 
[18]. В конечном итоге фермеры вынуждены были выпасать свой скот на летних отгонных пастбищах, рас-
положенных на территории Гослесфонда. Чтобы осуществить выпас скота на них, надо было осуществить 
перекочевки на расстояние в 50–70 км [4].  

Выводы 
Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов. В процессе перевода кочевников Алтая 

на оседлость прослеживаются два этапа: первый относился к первой трети ХIХ – началу ХХ в., второй — 
к 1920–1930 гг. На первом этапе в основе лежало стремление экономического освоения территории Гор-
ного Алтая. На втором этапе доминирующим в решении вопроса перевода на оседлость стала ориентация 
на качественное изменение уклада и образа жизни автохтонного населения и его интеграция в структуру со-
ветского общества. Курс, реализуемый в ХIХ в. Алтайской духовной миссией, был рассчитан на достаточно 
долгий период времени в отличие от «революционных» методов советского периода, когда перевод на осед-
лость автохтонных народов осуществлялся в ускоренном порядке в условиях полной модернизации.  

Главным проводником перевода на оседлость на первом этапе в ХIХ в. стала Алтайская духовная 
миссия (миссионерский, или государственно-клерикальный подход). Эффективность проводимого мисси-
онерами курса прослеживалась только в границах переселенческих посёлков и прилегающих к миссионер-
ским станам и таёжной полосе селений. Во многом это определялось ограниченностью привлекаемых ре-
сурсов, позволяющих «вывести» крещённых из состава общин. Проводимый Алтайской духовной миссией 
курс, как и административно-территориальные реформы начала XX в., был ориентирован на формирова-
ние системы землепользования и самоуправления, аналогичной с русскими переселенцами. 

Курс перевода на оседлость на втором этапе осуществлялся органами государственного управления 
союзного, республиканского (Колхозцентре РСФСР, Нацбюро) и местного уровней (органы управления Ой-
ротской автономной области). Важнейшим направлением деятельности в этот период были мероприятия 
по интеграции в структуру социалистического общества, его модернизации и как часть — коллективизации 
сельского хозяйства. При этом перевод на оседлость проводился практически одновременно с земле-
устройством и коллективизаций, в первую очередь среди полукочевого автохтонного населения и бедней-
шей части ойратов. Наряду с этим во время коллективизации земли переводились в сельскохозяйственный 
фонд и формировался государственный лесной фонд, что, безусловно, затрудняло ведение отгонного ско-
товодства и традиционного образа жизни. 

Перевод ойратов Горного Алтая на оседлость оказал значительное влияние на все стороны 
их жизни. Так, в дореволюционный период шло формирование административно-управленческой системы 
(инородческих волостей, управления, посёлков), населению оказывались льготы, оно освобождалось 
от некоторых повинностей, выделились кредиты, шло упорядочение землепользования и т. д. Всё это спо-
собствовало значительным изменениям, произошедшим в социальной и демографической структуре ал-
тайского общества. В ХIХ в. были заложены основы для формирования уже в ХХ в. системы образования 
и здравоохранения, на базе которых в советский период были решены наиболее важные управленческие 
(формирование административно-территориального устройства, системы управления) и социальные про-
блемы: ликвидировано распространение инфекционных заболеваний, снижена смертность населения, со-
зданы системы здравоохранения и образования, сформирована национальная интеллигенция и элита, 
проводились мероприятия по сохранению традиционной культуры и знаний.  

Таким образом, на основе компаративного анализа были выявлены социальные технологии пере-
вода кочевников Горного Алтая на оседлость. Это была осознанная деятельность социальных институтов 
(государственных органов управления, Алтайской духовной миссии и органов управления Ойротской авто-
номной области). Они действовали в разных исторических условиях, но имели единую цель — интеграции 
и адаптации кочевников к российским реалиям. Экологические факторы и ограничители на двух этапах при 
реализации курса по переводу кочевников на оседлость, ведения отгонной системы скотоводства, практи-
ковавшейся ими веками, не учитывались. 
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