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Приветствия

К.Ф. Затулин, 
первый	заместитель	председателя	 

Комитета	Государственной	Думы	ФС	РФ	по	делам	СНГ,	
евразийской	интеграции	и	связям	с	соотечественниками,	

директор	Института	стран	СНГ	
(Россия)

    
К.Ф. Затулин зачитал два приветствия к участ-

никам Второго Международного Алтайского форума 
«Алтайский вектор евразийской интеграции». 

 «Участникам Международного Алтайского форума.
Дорогие друзья! 
Приветствую вас на Международном Алтайском 

форуме.
Проведение форума направлено на развитие гумани-

тарного и экономического сотрудничества, укрепления 
взаимодействия в области культуры, повышения эф-
фективности совместных проектов на межрегиональ-
ном и межгосударственном уровне. 

Важно, чтобы перспективные инициативы были 
реализованы в интересах людей.

Желаю плодотворной работы и всего наилучшего.
С уважением, 
В. Володин,
Председатель Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации».

Второе приветствие от имени Заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Алексея 
Логвиновича Оверчука.
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«Приветствую участников Международного Алтай-
ского форума!

Алтай, где сходится граница России, Казахстана, 
Китая и Монголии, является одним из очагов челове-
ческой цивилизации, колыбелью тюркских народов, 
чей культурный код во многом заложил основу фор-
мирования и развития многонационального народа и 
государственности нашей страны.

Наши общая история, общая территория и общее 
будущее неразрывно связаны с Алтаем, как местом 
развития евразийской цивилизации. Интеграционное 
взаимодействие государств, образующих Евразийский 
макрорегион, и в нынешнем веке остается опорой 
устойчивого развития наших народов. В рамках Евра-
зийского экономического союза, куда входят Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, действует 
принцип «четырех свобод»: свободы передвижения 
людей, товаров, услуг и капиталов. 

В своем выступлении на заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета 25 мая текущего года 
в Кремле Президент России Владимир Владимирович 
Путин предложил добавить к этим четырем свободам 
пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы 
на основе общих принципов и стандартов в образова-
нии, в здравоохранении и государственном управле-
нии. 

Выражаю надежду, что дискуссии, которые состо-
ятся в рамках и на полях Международного Алтайско-
го форума, поспособствуют развитию человеческого 
измерения евразийской интеграции и качественному 
содержательному наполнению пространства общих 
смыслов Евразии.

Желаю участникам форума плодотворной работы и 
достижения поставленных целей.

Алексей Оверчук,
Заместитель Председателя Правительства Россий-

ской Федерации». 
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О.Л. Хорохордин,
	Глава	Республики	Алтай,	

Председатель	Правительства	Республики	Алтай
(Россия)	

Нет сомнений, что в наше время идет переустрой-
ство и переосмысление основ функционирования гло-
бального мирового сообщества, формирование более 
справедливого, полицентричного устройства мира на 
принципах добрососедства и согласия. На это работает 
выбранная Россией, главой государства Владимиром 
Владимировичем Путиным программа действий. 
Новый мир формируется в интересах большинства и 
в противовес тем, кто мечтал бы управлять мировой 
политикой из единого центра.

Безусловно, большую роль в этом процессе играет 
синергия стран Центральной Азии. Президент Рос-
сии неоднократно заявлял, что Большое евразийское 
партнерство, создание общего пространства равно-
правного сотрудничества, может и должно изменить 
политическую и экономическую архитектуру в мире, 
стать гарантом стабильности и процветания на всем 
континенте при учете многообразия моделей развития, 
культур и традиций всех народов. 

Мы в Республике Алтай считаем важным принять 
участие в интеграционном процессе на евразийском 
пространстве, поскольку наш регион занимает важное 
геополитическое положение, располагается в сердце 
Азии, является колыбелью развития культур и этно-
сов, территорией мирного сосуществования разных 
народов, культур и конфессий, граничит с тремя 
государствами, развивая со всеми добрососедские 
отношения.
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Поэтому в прошлом году мы инициировали прове-
дение международной конференции «Алтайский век-
тор евразийской интеграции» с достаточно серьезным 
представительством, где и было принято решение о 
проведении Международного Алтайского форума. 

Форум проводится в соответствии с решением Со-
вета Государственной Думы Российской Федерации. 
В числе ее организаторов – Правительство Республи-
ки Алтай, Комиссия Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Институт стран СНГ, Ассамблея народов 
Евразии. Мы благодарны всем, кто принял наше пред-
ложение и прибыл обменяться идеями и мнениями в 
это судьбоносное время в интересах достойной жизни 
и мирного будущего наших народов.

Республика Алтай готова поделиться опытом выбо-
ра стратегического вектора развития в новых условиях. 
Это инновационный проект, поддержанный Президен-
том России, а именно – создание ноосферной модели 
и формирование пилотной территории устойчивого 
развития. В основу положена синергия взаимодействия 
человека, общества и природы на основе природоподоб-
ных технологий, нахождение баланса между экономи-
ческим развитием и сохранением окружающей среды.

Экологическая безопасность, поиск путей развития 
«зеленой» экономики, рационального природопользо-
вания, развитие экологического диалога с дружествен-
ными экономиками – это направление современной 
повестки становится все более актуальным, и по сути 
это сегодня важный фактор глобальной экономиче-
ской конкуренции. В этой сфере Республика Алтай во 
многом выступает первопроходцем, и у нас есть новые 
предложения для всех участников Форума.

Так, одним из важных направлений развития на-
шего региона выбран экотуризм («зеленый», сельский, 
этно-, гастро-, медицинский туризм), открывающий 
широкие возможности для международного сотруд-
ничества. В связи с этим на ближайшие годы заплани-
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ровано строительство нового международного пункта 
пропуска через государственную границу с Монголией 
«Ташанта» с увеличением пропускной способности 
более чем в три раза, а также открытие в аэропорту 
«Горно-Алтайск», который на сегодняшний день яв-
ляется самым быстрорастущим аэропортом в России, 
международного терминала. Основная география рей-
сов будет включать в себя страны СНГ, а также Китай 
и Монголию. 

Безусловно, нам следует развивать перечень со-
вместных мероприятий в области экологической без-
опасности и защиты окружающей среды. А нашу меж-
дународную экологическую акцию «Чистый Алтай» 
можно распространить на другие регионы сопредель-
ных государств как совместную для Большого Алтая. 

Считаю, что пришло время также расширить рамки 
проводящегося уже более десятка лет по инициативе 
Катунского государственного заповедника Междуна-
родного экологического фестиваля «Земля снежного 
барса» (сегодня в нем участвуют Республика Алтай, 
Казахстан и Монголия).

Обязательно необходимо уделять больше внимания 
формированию единого евразийского духовно-культур-
ного пространства в интересах сохранения и развития 
общего культурно-исторического наследия, гармонич-
ного сосуществования народов.

Конечно, мы с удовольствием выслушаем предло-
жения и познакомимся с наработками всех участников 
Форума. Еще раз благодарю всех, кто поддержал идею 
учреждения Международного Алтайского форума и 
нашел возможность принять в нем участие. Особую 
благодарность хочу выразить Константину Федоровичу 
Затулину. Мы в течение всего года работали над под-
готовкой, общались, много встреч провели над подго-
товкой данного сегодняшнего форума. Желаю форуму 
успешной и результативной работы, а его участникам –  
зарядиться неисчерпаемой энергией Горного Алтая  
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и обязательно сюда возвращаться. Наши дороги и пе-
ревалы всегда открыты для вас.

Мы намеренно выбрали площадкой для проведения 
агропромпарк «Амза». Это, кстати, первый в Росси 
пилотный проект. Здесь из окна виден наш Чуйский 
тракт. Как вы знаете, по версии National Geographic 
Чуйский тракт входит в десятку самых красивых дорог 
мира, занимая пятое место. 

Надеюсь, что гости прокатятся по нему. 



11

А.П. Кохоев, 
Председатель	Государственного	Собрания	–	Эл	Курултай	

Республики	Алтай
(Россия)	

Кӱндӱлӱ айылчылар, форумныҥ туружаачылары!
Алтай Республиканыҥ Эл Курулутайыныҥ адынаҥ ла 

бойымныҥ адымнаҥ изӱ уткып турум. Бӱгӱн мында тереҥ 
ле учурлу сурактар кӧдӱрер, форумныҥ јаан учурын оноҥ 
ары улалтар деп иженип турум.

Считаю, что проведение данного мероприятия на 
территории Республики Алтай является высокой 
оценкой, которую заслуживает наша республика в 
современном пространстве Евразии. Многие считают, 
что Горный Алтай – это прародина всех современных 
тюркских народов мира, это место становления и раз-
вития древних культур и этносов, здесь сформировался 
первозданный язык тюрков. Отрадно, что у нас есть 
возможность обменяться опытом совместного сотруд-
ничества, наметить мероприятия и планы на будущее. 

Уверен, что обсуждая самые актуальные, насущ-
ные проблемы по созданию евразийского культурного 
центра, о взаимном переводе эпического наследия на-
родов Евразии, о международном сотрудничестве стран 
Евразии, а также об опыте и перспективе расширения 
приграничного сотрудничества и о многом другом – мы 
обязательно найдем совместные пути их решения. 

Желаю всем участникам большого форума плодот-
ворной работы, принятия выверенных, взвешенных 
решений, а каждому из вас мирного неба над головой, 
творческих успехов и открытий, крепкого вам здоровья! 

Форумныҥ ижи учурлу ла тузалу болзын деп кӱӱнзе-
йдим!
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Т.А. Гигель, 
член	Комитета	Совета	Федерации	ФС	РФ		
по	аграрно-продовольственной	политике	и	природопользованию	
(Россия)	

Искренне рада, что именно на нашей благодатной 
земле, ставшей в последние годы центром притяжения 
людей не только нашей страны, но и всей планеты, 
проходит Второй Международный Алтайский форум, 
взявший за основу благородную идею единения на 
основе общности культурно-исторических корней с 
учетом роли и значения Алтая – стыка евразийских 
цивилизаций и прародины тюркских народов.

Интерес к его организации со стороны Правитель-
ства Республики Алтай, Государственной Думы ФС 
РФ, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Института 
стран СНГ и Генерального Совета Ассамблеи народов 
Евразии, деятелей научного сообщества нашей страны 
позволяет надеяться, что он станет постоянным. И это 
крайне важно – поддерживать в наше неспокойное 
время межкультурное и гуманитарное сотрудничество.

«Большое евразийское партнерство станет центром, 
который заинтересует многих», – заявил президент РФ 
Владимир Владимирович Путин, выступая на пленар-
ном заседании Евразийского экономического форума 
в мае 2022 года в Бишкеке.

«Большая Евразия – это без преувеличения большой 
цивилизационный проект, и его главная идея заклю-
чается в создании общего пространства равноправно-
го сотрудничества для региональных организаций. 
Большое евразийское партнерство призвано изменить 
политическую и экономическую архитектуру, стать 
гарантом стабильности и процветания на всем конти-



13

ненте – и конечно, при учете многообразия моделей 
развития, культур и традиций всех народов», – считает 
Президент России.

По долгу службы мне часто приходится участвовать 
в различных форумах и конгрессах, где идет живое и 
заинтересованное обсуждение дальнейших перспектив 
нашего региона. И могу сказать, что нам посчастливи-
лось жить на такой прекрасной земле, истинное значе-
ние которой открывается перед нами только сейчас.

В современной геополитике с наступлением эпохи 
Водолея, в которой ведущая роль предначертана Рос-
сии, энергетический центр смещается на территорию 
«от Валдая до Алтая», с вовлечением новых государств 
Центральной Азии. И когда наши гости говорят на 
таких представительных форумах, как сегодняшний, 
об энергетической связи Алтая с Космосом, о переходе 
нашего региона на ноосферный путь развития, это вся-
кий раз указывает на масштабные перемены, которые 
ожидают нас в самом ближайшем будущем.

Интерес к Алтаю на всем постсоветском простран-
стве растет с каждым годом, и далеко не случайно, что 
начало нового направления в современном евразий-
стве на тему «Алтайская цивилизация и родственные 
народы алтайской языковой семьи» – было положено 
летом 2017 года в Бишкеке, на международном форуме, 
который открывался в государственной резиденции 
Президента Кыргызстана. И вот теперь актуальнейшая 
тема Алтайской цивилизации получает логическое 
продолжение у нас, в Республике Алтай. 

В 2019 году на I Международном алтаистическом 
форуме, напомнила сенатор, по инициативе Алтай-
ского госуниверситета (г. Барнаул) и Горно-Алтай-
ского университета был создан Центр алтаистики и 
тюркологии «Большой Алтай». Этот центр активно 
продвигает на международном уровне альтернативную 
пантюркизму тюркологическую теорию «Алтайской 
цивилизации». В ее основе – положения о том, что пра-
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родина тюрков находится в Алтае-Саянском регионе,  
и наша страна позиционируется как гарант сохра-
нения самобытности, культуры, языка и традиций 
тюркских народов.

В средствах массовой информации неоднократно 
сообщалось о плодотворных контактах ученых Гор-
но-Алтайского университета с коллегами из Барнау-
ла. Богатейший научный потенциал, накопленный в 
краевом центре в годы советской власти и уходящий 
корнями в дореволюционное время, служит развитию 
теории, которая всех нас объединяет.

На базе Горно-Алтайского университета и Инсти-
тута алтаистики имени Сазона Саймовича Суразакова 
сейчас создается своя школа евразийства. Продол-
жаются научные изыскания, начало которым было  
положено трудами С.Я. Пахаева, А.С. Суразако- 
ва, Н.С. Модорова, Б.Я. Бедюрова, И.И. Белекова, 
Т.М. Садаловой и других ученых, работающих у нас 
в республике.

Не могу не отметить, что нынешний форум стал 
возможен благодаря подвижничеству Ивана Итуло-
вича Белекова – помощника Главы Республики, а в 
недавнем прошлом депутата Государственной Думы ФС 
РФ, спикера республиканского парламента. Он многие 
годы не переставал повторять на самых престижных 
площадках – в Казани, Ярославле, Томске, Москве, в 
Государственной Думе и Совете Федерации – о быстро 
меняющемся мире и сопряжении интересов России и 
стран Центральной Азии.

И будет совершенно правильно, если центром этно-
культурного притяжения станет именно Алтай – колы-
бель тюркских народов. Став постоянно действующей 
площадкой, Международный Алтайский форум при-
даст новый импульс идеям евразийской интеграции и 
совместному поиску ответов на современные вызовы, 
в том числе на угрозу миру и безопасности в Централь-
но-Азиатском регионе.
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Полностью согласна с Иваном Итуловичем, что нам 
самим предстоит еще осознать уникальность нашего 
региона с учетом изменяющихся глобальных и регио-
нальных проблем через призму современной идентифи-
кации многонационального народа Республики Алтай 
и неразрывной системы Русского мира на евразийском 
пространстве. Надеюсь на большую и плодотворную 
работу участников форума из Монголии и Казахста-
на, Беларуси и Кыргызстана, Ирана, Туркменистана  
и Узбекистана.

Всем участникам форума новых научных открытий, 
свежих идей и разумных решений, направленных на 
дальнейшую консолидацию всех народов Евразии!
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Казем Джалали,
Чрезвычайный	и	Полномочный	посол	
Исламской	Республики	Иран	в	Российской	Федерации
(Исламская	Республика	Иран)	

Во имя Бога Милостивого, Милосердного, очень рад 
принять участие в сегодняшнем форуме. 

Хочу искренне поблагодарить Главу Республики 
Алтай за гостеприимство, за его хорошее выступление. 

Хочу искренне поблагодарить своего дорогого дру-
га Константина Федоровича Затулина за проведение 
сегодняшнего форума и за то, что он пригласил нас 
принять в нем участие. 

В этом форуме принимают участие делегации из 
Исламской Республики Иран и других стран. 

В своей приветственной речи, которая должна быть 
короткой, хотел бы отметить три момента. 

Первый момент касается самого Алтая. Со вчераш-
него дня, когда я приехал сюда, увидел маленькую 
часть этой республики. Я рад и полон удивления. Ваш 
регион не тронутый, очень красивый, и народ очень 
добрый и гостеприимный. И, конечно же, просто изу-
мительной красоты. 

Алтай является источником возникновения многих 
культур, цивилизаций. Действительно, когда человек 
это увидит сам, может в это на самом деле поверить. 

Сегодня утром проводили встречу с уважаемым 
Главой Республики Алтай. Я увидел, насколько у него 
очень много разумных и инновационных идей для 
развития данной республики. И главный принцип ре-
ализации этих идей – это сохранение экологии и окру-
жающей среды. Сделать так, чтобы первозданность 
была сохранена, что является очень умным решением. 
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Второй момент, который хотел бы отметить, каса-
ется самого проведения форума. Мне кажется, что на 
этом форуме обсуждается очень важная идея. И здесь, 
конечно же, речь идет о сохранении культуры, само-
бытности и общечеловеческой ценности, которая об-
суждается в качестве главной идеи на данном форуме. 

Главный момент, на который мы должны обратить 
особое внимание, заключается в том, что и культуры, 
и традиции, и конфессии, и цивилизации, – все они не 
должны быть подавлены. Им надо наоборот дать волю 
для дальнейшего развития и роста. 

Мы должны укрепить свои отношения, свое взаимо-
действие, основываясь на общечеловеческих ценностях 
и духовных началах наших культур и цивилизаций. 

Вы знаете, что есть еще одна теория, которая го-
ворит о том, что существует только одна культура, 
или некоторые ценности превалируют над другими 
существующими ценностями. Конечно, такой взгляд 
закрывает абсолютно все для дальнейшего диалога. И 
практически создает соответствующую диктатуру на 
глобальном уровне. Это самоисключение и взгляд на 
то, что мы превосходим над другими. 

И главный посыл Международного Алтайского фо-
рума заключается в том, что, конечно же, мы должны 
признать все те культуры, цивилизации и конфессии, 
которые существуют в мире. И отсюда хочу перейти 
к третьему, последнему моменту. Он заключается в 
том, что отношения между Исламской Республикой 
Иран и Российской Федерации очень поступательно 
развиваются. И гвоздь наших отношений – это не 
искусственно созданное дело. Как раз наше развитие 
отношений возвращается к тому второму моменту, о 
котором я говорил. Это заключается в том, что мы в 
качестве Исламской Республики Иран и Российская 
Федерация имеем общий взгляд. На глобальном уровне 
должен существовать плюрализм. Мы и Россия счи-
таем, что надо уважать все культуры, цивилизации и 
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общечеловеческие ценности. Мы и Россия не занима-
емся монополизмом, мы наоборот, стараемся сломать 
этот существующий монополизм. Мы и Россия счита-
ем, что существующий глобальный мир должен быть 
управляем именно на основе диалога, содружества и 
взаимодействия. Если обратили внимание, то можно 
сказать, что фундамент наших отношений – конечно 
же, является именно культурным. Поэтому, основы-
ваясь именно на культурной общности, мы сегодня 
поступательно развиваем наши двусторонние связи. 

Я желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия. 
Желаю успехов нашему Международному форуму. Я от 
всей души хочу пожелать Главе республики успехов, а 
также всем народам, существующим и проживающим 
в Республике Алтай. Я надеюсь и желаю, чтобы отно-
шения между народами и государствами – Ираном и 
Россией – с каждым днем получали дальнейшее разви-
тие. Я очень надеюсь, что те идеи, которые есть у меня 
и у Главы республики для развития отношений между 
Исламской Республикой Иран и Республикой Алтай 
получат свою дальнейшую реализацию. 
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С.К. Смирнова, 
первый	заместитель	Генерального	секретаря,	

руководитель	Генерального	секретариата	
Ассамблеи	народов	Евразии,	

Председатель	Совета	Ассамблеи	народов	России,	
член	Совета	при	Президенте	Российской	Федерации	

по	межнациональным	отношениям
(Россия)	

Рада приветствовать всех вас от имени Междуна-
родного союза неправительственных организаций «Ас-
самблея народов Евразии» и Генерального секретаря 
Андрея Юрьевича Бельянинова. 

Алтайская цивилизация является одной из наиболее 
древних в мире и связывает многие народы Евразий-
ского континента. Международный Алтайский форум 
призван стать важной площадкой для обсуждения гума-
нитарных концепций, новых открытий, результатов об-
разовательных и научных проектов, которые направле-
ны на укрепление духовной культуры и коммуникаций 
народов, населяющих обширные территории Евразии. 

Писатель Георгий Гребенщиков говорил: «Чем 
дольше живу на свете, тем больше вижу стран земно-
го шара, чем дольше ухожу от синего Алтая, тем все 
величественнее встают передо мною его массивы, тем 
неизъяснимее упоение думать об этом крае, и потому 
не могу говорить и писать о нем без восхищения духа. 
И не потому, что Алтай – родина моя, а именно потому, 
что он родина всего человечества, он – колыбель мира, 
он – колокол земли, а потому и имя его так благозвучно, 
как мощный колокольный звон: Алтай!».

Для Ассамблеи народов Евразии тема Алтая как 
центра евразийской цивилизации важна и актуальна, 
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потому что мы рассматриваем ее в контексте укрепле-
ния мирного содружества, расширения экономических 
и культурных связей, осознанного и взаимовыгодного 
партнерства народов. 

Сегодня уже говорили о том, что в октябре прошло-
го года в Горно-Алтайске состоялась Международная 
конференция «Алтайский вектор евразийской инте-
грации». Она определила основные темы, которые 
требуют совместного обсуждения и поиска новых фор-
матов взаимодействия на евразийском пространстве. 
Именно эти направления включены в повестку дня 
сегодняшнего форума. Это и концептуальная тема ци-
вилизационно-гуманитарной основы евразийства, тема 
строительства евразийского пространства, проблема 
актуализации общего культурно-исторического насле-
дия. Важным является вопрос изучения родственных 
языков алтайской языковой семьи для ведения меж-
культурного диалога в интересах насущных вопросов 
духовности в широком пространстве евразийских 
народов. Ассамблея народов Евразии поддерживает 
форум, который объединяет людей на основе верности 
историческому и культурному наследию Алтая. 

Очень важно, что в программе форума акцент сделан 
на объединяющую роль Алтайской цивилизации, на 
роль ценностей и традиций в культурной интеграции 
народов. Эта тема, над которой Ассамблея народов так-
же активно работает. Особо хочу подчеркнуть ее акту-
альность для молодежи. Важно уметь донести все эти 
вопросы до молодежи. Для того, чтобы ориентироваться 
в современной мировой повестке, молодежи нужно знать 
историю народов, их традиции, ценности, историю 
взаимоотношений. Молодое поколение способно быть 
гибким и динамичным в принятии решений и выдви-
жении идей. Но для этого нужны фундаментальные 
знания и практический опыт. Молодежная дипломатия, 
как составная часть дипломатии общественной, сегодня 
также должна быть нацелена на решение этих вопросов. 
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Мы выражаем Вам искреннюю признательность 
за поддержку проведения данного Международного 
Алтайского форума. За те усилия и созидательную 
энергию, которые Вы вложили в его организацию.  
В рамках Соглашения, подписанного между Ассам-
блеей народов Евразии и Правительством Республи-
ки Алтай, предлагаем проводить ежегодно такой же 
Алтайский форум, но молодежный: Международный 
Алтайский молодежный форум. Это необходимо для 
того, чтобы, как я уже говорила, молодежь могла вов-
лекаться в обсуждение данной тематики. 

В прошлом году Республика Алтай стала местом 
проведения Международного форума по здоровье сбере-
гающим технологиям народов Евразии. Продолжение 
этой темы тоже могло бы быть прекрасным поводом 
для сотрудничества Ассамблеи и Правительства. Ну и, 
конечно, большая совместная работа предстоит вместе 
с Григорием Эдуардовичем по созданию Евразийского 
культурного центра. 

Мы уверены в том, что объединение государствен-
ного, общественного и творческого потенциалов 
непременно принесет полезные плоды. И пусть сози-
дательный потенциал единомышленников послужит 
процветанию Евразии как территории мирного диало-
га, партнерства, согласия и добрососедства. 

Желаем всем участникам форума продуктивного 
общения, новых идей и возможностей для их воплоще-
ния. Потому что только через конкретные действия мы 
сможем изменить мир к лучшему. Спасибо всем боль-
шое и успехов в нашем благородном, хорошем деле. 
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С.Ю. Глазьев, 
член	Коллегии	(Министр)	по	интеграции	и	макроэкономике	
Евразийской	экономической	комиссии	(ЕЭК),
академик	РАН,	доктор	экономических	наук
(Россия)	

Добрый день, уважаемые коллеги, участники Меж-
дународного Алтайского форума!

Очень сожалею, что не могу принять непосредствен-
ное участие в связи с тем, что у нас в это время идет 
Совет Евразийской экономической комиссии. И хотел 
бы, прежде всего, поблагодарить Константина Федо-
ровича Затулина за эту очень важную, интересную и 
глубокую инициативу. 

Форум проходит под названием «Алтайский век-
тор евразийской интеграции». Это определение, что 
называется, «не в бровь, а в глаз», потому что Алтай 
– это и исторически, и лингвистически, и культурно, 
и природно, действительно, исходная точка не только 
евразийской интеграции, но и развития всего челове-
чества. Конечно, под человечеством мы имеет в виду, 
прежде всего, в контексте наших дискуссий – Евразию, 
«Большое евразийское партнерство». И популярный 
сегодня термин, с которым выступил Председатель 
КНР Си Цзиньпин, «народы общей судьбы человече-
ства». А еще раньше на ту же тему наши евразийцы 
аналогичным образом формулировали главную мысль, 
что интеграция в современном мире уже после распада 
Советского Союза может идти только на основе доброй 
воли, взаимоуважения, признания суверенитетов, и об-
щей основой для воссоединения народов, что отражает 
общность исторической судьбы. Я в этой связи хотел 
бы поделиться некоторыми результатами собственных 
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изысканий в отношении роли Горного Алтая в форми-
ровании общей исторической судьбы человечества. 

Общепризнанно, что алтайский язык является ос-
новой для формирования тюркского языка. Немногие 
знают, что и восточные языки, в частности японский, 
также имеют отношение к алтайской семье языков. 
Еще меньше людей знают о том, что европейская раса 
тоже пошла с Алтая. И исследования ДНК генеоло-
гии А.А. Клесова доказывают, что две составляющих 
генезиса европейцев, а именно арийская ветвь и ветвь 
эрбинов – обе зародились на Алтае.

Когда я был в этом замечательном крае, под впе-
чатлением того, что увидел, написал работу о проис-
хождении человечества на Алтае. Эту работу можно 
найти в моей книге «За горизонтом конца истории». 
Во многом она, конечно, носит такой характер около-
научной гипотезы, но вместе с тем, если углубляться в 
вопрос о происхождении человечества, мы должны по-
нять, где, собственно, появился язык впервые. Именно 
язык, вторая сигнальная система, отличает человека 
от животных. И вот это базисное значение алтайского 
языка в формировании обширного семейства языков, 
на которых сегодня говорят от Японии до Турции, прак-
тически охватывая весь по диагонали Евразийский 
материк, можно сказать фундаментальный факт. То, 
что ДНК генеологии говорит о том, что две ветви евро-
пейцев, а их всего две, собственно говоря, больших –  
эрбины и арийцы, произошли на Алтае. 

Арийцы – это, кстати, не только европейцы сегодня, 
это и многие другие народности, населяющие Евразию, 
тоже говорит о том, что, по всей видимости, речь у 
арийцев и эрбинов тоже зародилась на Алтае. И именно 
появление речи – это точка отчета возникновения чело-
вечества: где впервые человек произнес базовые слова. 
Я отсылаю сразу к теории Бориса Поршнева о начале 
человеческой истории. Б. Поршнев, создав наиболее 
обоснованную до сих теорию происхождения человека, 
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с моей точки зрения, теорию междисциплинарную, 
объединяющую достижения лингвистики, антропо-
логии, философии и географии, искал следы первого 
человека именно в горах алтайских и не только, и на 
Тянь-Шань ходил, и в Тибете пытался найти следы 
первого человека. Это лишний раз говорит о том, что, 
по всей видимости, с огромной вероятностью, можно 
говорить о том, что первые люди появились в Горном 
Алтае. Африканская теория происхождения человека 
не выдерживает сегодня никакой критики. 

Опять же, не углубляясь в этот вопрос, хочу заме-
тить, что сегодняшняя роль Алтая недооценивается. 
Именно как колыбели человечества, колыбели евра-
зийской цивилизации, и очень важно, что инициа-
тива Государственной Думы ФС РФ, поддержанная 
руководством России, сегодня делает первые шаги. 
Наверно, форум сегодняшний не очень представителен. 
Эту алтайскую колыбель пытаются тоже растащить по 
частям. И мы знаем, что Горный Алтай – это субъект 
Российской Федерации, но Алтай есть и в Казахстане, 
в Монголии. Нам очень важно объединить все народы 
Евразии вокруг одной общей понятной идеи, которую 
высказали наши евразийские философы, а сейчас в но-
вой редакции провозгласил Председатель КНР – общая 
судьба человечества. 

Общая судьба человечества начинается с Алтая. 
Трудно переоценить вот это символическое значение. 
Проецируемое на современность, оно создаем нам, 
особенно вам, когда находитесь в Горном Алтае, пони-
мание об общих ценностях, общих смыслах. И общей 
обеспокоенности, и ответственности за будущее чело-
вечества, ведь сейчас нас снова испытывают на проч-
ность понимания смыслов существования и развития 
человеческой цивилизации. 

Война, которую развязали американцы сегодня 
против всего мира, так называемая мировая гибридная 
война, – это античеловеческий акт. Это деятельность, 
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направленная против людей, и, прежде всего, против 
Евразии, потому что по традиции американцы развязы-
вают войну в Европе, которая для них всегда считалась 
хорошей войной. Они очень сильно поднялись и на Пер-
вой, и на Второй мировой войне. И британцы, которые 
на своем острове выиграли от Первой мировой войны, 
столкнув между собой три конкурирующих державы. 
И после их взаимного уничтожения добились макси-
мума могущества. Вот не помогло им удержать свою 
колониальную империю, спустя всего два года после 
завершения Второй мировой войны. Она рассыпалась. 

Сейчас мы переживаем похожий переходный мо-
мент, когда доминировавшая после распада Советского 
Союза одна сверхдержава, США, пытается удержать 
свою гегемонию за счет развязывания мировой гибрид-
ной войны. Такие вещи происходят не в первый раз.  
В прошлом веке тем же самым занималась Великобри-
тания, раньше для удержания гегемонии, точнее, для 
перехвата гегемонии у Голландии, Франция развязала 
мировую войну, не без участия английских регентов 
влияния. Эти мировые трансформации, периодически 
происходящие в связи со сменой мирохозяйственных 
укладов до сих пор, к сожалению, сопровождались 
войнами. 

Есть надежда, что эта война будет последняя, по-
тому что мир все-таки уходит. Впервые за 500 лет 
развития капитализма центр мировой экономики 
перемещается в Юго-Восточную Азию. До этого он все 
время находился в Европе. Последняя поддерживала 
свое процветание за счет эксплуатации азиатских стран 
и Нового Света, и Африки, разумеется, за счет работор-
говли, высасывания национальных богатств, за счет не 
эквивалентного экономического обмена. 

Сейчас впервые мы видим перемещение центра 
мировой экономики в Юго-Восточную Азию, и форми-
руется новая идеология мирового развития, которая 
является основой иного мирохозяйственного уклада. 
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Его мы назвали интегральным, потому что идеология 
заставляет государства объединять различные соци-
альные группы вокруг общих интересов. А это, прежде 
всего, рост народного благосостояния. Сведение всех 
функций экономической и социальной политики к 
одному критерию – повышение общественного благо-
состояния позволяет совершенно по-новому взглянуть 
на перспективы нашего общего развития. 

Теперь это уже не игра с нулевой суммой, которую 
нам навязал Запад. А когда либерализация торговли, 
валютного регулирования приводили к тому, что одни 
развивающиеся страны теряли с долларами по сравне-
нию с развитыми странами0, поскольку возникал не 
эквивалентный экономический обмен и всегда либера-
лизацию проводили страны относительно более разви-
тые, пытаясь подавить зарождающихся конкурентов 
в развивающихся странах для того, чтобы и дальше 
получать сверхприбыль. 

Новый мирохозяйственный уклад отличается от 
этой либеральной идеологии принципиально. С точки 
зрения идеологических основ он является социалисти-
ческим. И в Китае, и в Индии конституционно форми-
руется цель подъема общественного благосостояния 
при том, что общие интересы важнее частных. Это 
непростая правовая норма. Это глубокий принцип, на 
основе которого строится экономическая политика. 
В частности, в Индии этот принцип позволил нацио-
нализировать банковскую систему, когда она начала 
работать на вывоз капитала, на поддержку спекуляций 
и не давала для экономики инвестиций. В Китае, уж 
не приходится пояснять, что роль государства в обе-
спечении формирования нынешних регуляторов таким 
образом, чтобы поощрялся созидательный труд, рост 
производства, повышение конкурентоспособности, 
внедрение новых технологий. 

Это работает на наших глазах, то есть идеологиче-
ски новый мирохозяйственный уклад является соци-
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алистическим, но этот социализма разнообразный.  
У него разные культурные основы. Неслучайно Китай 
называет его социализмом с китайской спецификой.  
А также социалистическая традиция Махатмы Ганди, 
Джавахарлалы Неру разумеется своя, хранящаяся в 
культурных корнях индийской цивилизации. 

Мы имеем наибольший исторический опыт форми-
рования социализма, выстраивания социалистической 
идеологии. Последняя нам сегодня очень полезна для 
того, чтобы избежать ошибок в будущем. Но в свое 
время этот опыт дал экономическое чудо, дал победу 
в Великой Отечественной войне и сделал Советский 
Союз величайшей державой. С распадом СССР по той 
причине, что идеология оказалась слишком жесткой, 
а система управления чрезмерно забюрократизиро-
ванной, не способной в должной мере к внедрению 
новых технологий, повышению общественного благо-
состояния. С этого момента начался распад прежнего 
мирохозяйственного уклада, который мы называем 
имперским, потому что мир был впервые поделен 
между двумя центрами. Он стал биполярным, то есть 
одна треть мира была советской, другая треть мира – 
проамериканской, и еще одна треть, за нее шла борьба, 
страны не присоединившиеся, которые имели элемен-
ты и того, и другого. 

И то и другое появилось и на наших глазах как 
более эффективная система мер управления, которую 
поэтому и назвали интегральным мирохозяйствен-
ным укладом. Последний объединяет стратегическое 
планирование и централизованное целеполагание с 
механизмами рыночной конкуренции. Государство 
здесь контролирует денежное обращение, базовые 
ценовые пропорции, недра, обеспечивает развитие 
инфраструктуры. Но при этом частное предпринима-
тельство получает поддержку от государства, в том 
числе безграничным и дешевым кредитованием, если 
частный бизнес работает в интересах подъема обще-
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ственного благосостояния. Ну и третья составляющая 
этой формулы – это национальные интересы. 

В новом мирохозяйственном укладе возрождается 
национальный суверенитет, и каждое государство вы-
страивает ту политику, которую считает оптимальной 
для достижения целей по повышению общественного 
благосостояния. В новом мирохозяйственном укладе 
исключается применение насилия для достижения 
тех или иных частных, даже государственных целей. 
В международных отношениях восстанавливается 
международное право, обеспечивается взаимопони-
мание, взаимовыгодность, доверие, и все базовые кон-
струкции международного сотрудничества строятся 
на договорной основе. Это включает и создание новой 
мировой валюты, которая, я уверен, будет происходить 
на основе международного договора. В этот сегодняш-
ний переломный момент, на мой взгляд, очень важно 
ощущать единство общих интересов. 

Мы, Евразийская экономическая комиссия, ежене-
дельно принимаем порядка 30–40 решений, которые 
обязательны для исполнения во всех государствах-чле-
нах ЕАЭС. Эти решения носят наднациональный ха-
рактер. И мы практически все голосуем консенсусом, 
потому что у нас общность интересов намного больше, 
чем расхождения. 

Конечно, бывают споры и расхождения, бывает 
применение вето, но это крайне редко, меньше 10% 
таких случаев. Мы здесь чувствуем, что с точки зрения 
экономики у нас общие интересы доминируют. Но мы 
должны понимать, что в основе общих интересов лежит 
общее понимание исторических смыслов, и взаимопо-
нимание идеологическое. 

Мы раньше говорили на одном языке, и сейчас 
русский язык является рабочим языком для Евра-
зийского экономического союза. Но надо подумать с 
точки зрения общего понимания смыслов нашей де-
ятельности. Очень важно не терять связь с прошлым.  
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И вот это потрясающее богатство алтайского прошлого, 
еще раз подчеркну, колыбели человечества, дает нам 
уверенность и в общности будущего. Нам это будущее 
нужно строить вместе.

Желаю участникам форума подумать на эту тему, 
наметить планы для дальнейшей работы, не ограни-
чиваться проведением форумов раз в год, а выстроить 
какую-то такую алтайскую платформу поиска общих 
смыслов и интересов с опорой на нашу общую историче-
скую судьбу, проецируя на будущее мира, которое нам 
необходимо совместно реализовывать для построения 
благополучного общества, конкурентноспособной эко-
номики, для формирования нашего общего привлека-
тельного образа будущего. Успехов вам!
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Доклады

И.И. Белеков, 
советник	Главы	Республики	Алтай,

член	Генерального	Совета	Ассамблеи	народов	Евразии,	
кандидат	исторических	наук,	

народный	писатель	Республики	Алтай	
(Россия) 

Интеграционные векторы  
в геополитической архитектонике  

Центральной Азии

Уважаемые участники столь знакового форума!
Имею честь приветствовать вас на земле священного 

Алтая.
Безусловно, принятое на федеральном уровне реше-

ние о проведении Международного Алтайского форума 
на постоянно действующей основе – это свидетельство 
усиливающегося геополитического веса Алтая в ар-
хитектонике Евразии, его возрастающей роли в инте-
грационных процессах на пространстве Центральной 
Азии.

  Со всей ответственностью хочу подчеркнуть, сколь 
весомо усилилась и качественно углубилась в последнее 
время деятельность Государственной Думы, Совета 
Федерации, структур ЮНЕСКО, механизмов СНГ, Ас-
самблеи народов Евразии в направлении Центральной 
Азии и Алтая, как стыка цивилизационных миров. 

Испокон веков Алтай был стыком славяно-тюр-
ко-монгольского мира. И отсюда исходит своими кор-
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нями Русский мир, который воплощает в себе не только 
основу славянской культуры, но и народов мусуль-
манского мира, и буддийского древнего мира. Все это 
взаимообогащается в ареале Русского мира и обретает 
свой уникальный смысл как понятие не географиче-
ское, а цивилизационно – ценностное. Я – алтаец, но 
я человек Русского мира. Чем и горжусь!

Сегодня все мы видим растущую глобальную роль 
Китая. Эта сила многое стабилизирует. Но и здесь мы 
должны соблюсти интересы России, равно как и каждо-
го из наших суверенных государств, чьи представители 
принимают участие в данном форуме.

С горных вершин Уч-Сумера–Белухи мы отчетливо 
видим, что происходит в этом ключевом регионе, на-
сколько накаляется ситуация. Думаю, что эксперты, 
не обремененные протокольными рамками, разделят 
мою мысль. 

В кругу соратников могу себе позволить говорить 
предельно прямо, называя вещи своими именами. Мы 
видим, как известные силы, натравливают нас друг на 
друга. В открытую идут (уже не намерения, а преднаме-
ренные их действия) по укреплению своих позиций за 
счет регионов, исторически еще вчера входивших в со-
став нашего общего государства. Ситуацию на Украине, 
как сказал недавно Министр иностранных дел России 
С.В. Лавров, сегодня усиленно пытаются перенести в 
Центральную Азию. Сколько лет и сколько поколений 
мы дружили, а теперь пытаются не то что наставить, 
а натравить против нас. Отдельные слои этому уже 
поддаются. И все это не где-то вдали – это РЯДОМ...

 После всех гадостей, сделанных и сказанных нам, 
они думали, что у нас опустятся руки. Но ОНИ нас 
плохо знают! Мы не отступим от своей главной цели. 
Глубоко понимая, что наша будущность – это геопо-
литическое единение большого культурно-цивилиза-
ционного пространства. Так и только так мы сможем 
выжить. Все наши народы и все наши страны. А кто 
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пренебрегает традицией общности культурно-исто-
рических корней, думает «отсидеться», исповедуя 
принцип «моя хата с краю» – это даже не лукавство. Я 
назвал бы это – геополитический мираж. Пробуждение 
может быть горьким...

 Как провидчески писал в книге «Мой Дагестан», 
переведенной на 40 языков мира, поэт Расул Гамзатов: 
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее 
выстрелит в тебя из пушки». 

Вот почему нам нужны осмотрительность, рачитель-
ность, бережливость, глубочайшая осмысленность. 
Вот почему Роль Алтая, как колыбельной земли мно-
гих народов, приобретает особый смысл. А носители 
древнетюркского языка живут здесь, не где-нибудь,  
а в Республике Алтай Российской Федерации. Именно 
в этом контексте сегодня идет пересмотр идеологии 
тюркского мира. Отнюдь не исключаю, что некоторые 
государства евразийского пространства (не имея на 
то исторических оснований) могут предпринять кон-
кретные, я бы даже сказал беззастенчивые действия, 
и подспудно провозгласить себя территориальной и ду-
ховной наследницей тюркской цивилизации. Не надо 
забывать, что Алтай – это не географическое понятие, 
а цивилизационно-сакральное состояние. 

Евразийство – это сплав цивилизаций, культур, 
народов – это единое понятие. Но как бы нам его «не 
заболтать»!.. 

Да, сегодня политика современна. Все мы стремим-
ся смотреть на мир правдиво, объективно, без былых 
«идеологических шор». Мы за многовекторность, мно-
гополярность. Но мы поняли уже и потаенные опасно-
сти глобализации. Идет битва мировоззрений; чистоты 
и праведности наших душ с сатанизмом. Мы за духовно 
нравственный, культурно-исторический суверенитет. 
Давайте будем помнить свои корни, не рубить их с пле-
ча. И воспитывать наше подрастающее поколение не 
на образах «голливудских Рэмбо», а на образах героев 
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народных сказаний. У бурят-монголов это Гэсер-хан, 
у казахов – Кобланды-Баатыр, у кыргызов – Манас.  
У персов – легендарный герой их народного эпоса, одна 
из центральных фигур написанного Фирдоуси «Шах-
наме» богатырь Рустам/Ростем (от древнеиранского 
«мощнотелый»). Вот они – наши герои, о которых 
нужно снимать фильмы, в том числе исторические, 
и совместные. Ведь героический эпос – это и есть та 
основа, на которой формируются народ и нация. 

В последние годы мы в России достигли весомых 
результатов во взаимном переводе эпосов. Первым в 
этом ряду стал перекрестный перевод алтайского ге-
роического эпоса «Маадай-Кара» на якутский язык 
и якутского «Ньургун Боотур Стремительный» на 
алтайский. Эту идею надо развивать, включая сюда 
великие эпосы наших народов. Имея в виду, что вско-
ре в Якутске завершится сооружение Международ-
ного центра эпоса евразийских народов: славянских, 
тюрко-монгольских, кавказских, угро-самодийских, 
тунгусо-маньчжурских и иных. Центр сооружается 
под эгидой ЮНЕСКО. Надо эти новые открывающиеся 
возможности всем нам, и здесь присутствующим пред-
ставителям сопредельных с Россией и дружественных 
ей государств, активно использовать.

Некоторое время назад ЮНЕСКО приняла решение 
о включении в предварительный список Всемирного 
наследия человечества номинации «Сокровища Па-
зырыкской культуры». Это археологическая культу-
ра эпохи раннего железного века, носители которой 
обитали на смежных территориях России, тепереш-
него Казахстана и Монголии. Но основные находки 
сделаны на территории нынешней Республики Алтай. 
Уникальность найденных предметов в том, что во льду 
сохранились тысячи предметов из дерева, рога, кожи, 
меха, войлока ткани, которые свидетельствуют об 
обширных торговых контактах: с Китаем, Персией, 
Индией, другими государственными и племенными 
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образованиями Азии. В них также сохранены глубокие 
следы скифской культуры.

Для сравнения. Именно в этот период – конец V до 
нашей эры – сооружен на Гераклейском полуострове 
будущего Крыма скифский полис Херсонес Тавриче-
ский, в летописях Древней Руси – Корсунь. Согласим-
ся, весьма убедительная историческая перекличка! Все 
это единит наши народы. И это тоже надо использовать, 
на это нужно сильнее опереться. Наши алтайские уче-
ные ведут сегодня серьезные разработки в отношении 
исторической связки Крым – Алтай, в рамках уникаль-
ных древних карт единого Российского государства.

Через авторитет и механизмы Алтайского форума 
мы должны пропагандировать в общецивилизацион-
ном плане традиции нашей письменной культуры. Пре-
зидент РФ В.В. Путин, исторически в высшей степени 
справедливо, на весь мир сказал, что алтайский язык 
являет собой первооснову древнетюркского языка. 
Давайте объединяться и на этой – языковой основе!

В прошлом году Главой Республики Алтай Олегом 
Леонидовичем Хорохординым впервые была принята 
Государственная Программа развития алтайского 
языка и стали проводить на ежегодной основе Декаду 
алтайского героического эпоса.

В связи с этим, хотел бы обратиться к своим земля-
кам, присутствующим в этом зале. Нам, прежде всего 
самим, необходимо глубже понимать и осознавать 
уникальность нашего региона с учетом изменяющих-
ся глобальных и региональных проблем через призму 
современной идентификации многонационального 
народа Республики Алтай в неразрывном медиапро-
странстве Русского мира на евразийском пространстве. 
В конце концов, посмотреть на себя как на носителей 
древних языковых традиций и на каком этапе духов-
ного развития сегодня мы находимся, какие проблемы 
предстоит решить, или от каких изъян мы до сих пор 
не можем избавиться…
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Отдельный вопрос о природно-рекреационном бо-
гатстве. Сама природа нас объединяет. Отсюда истоки 
ноосферного развития. Отсюда и идея формирования – 
именно на базе Алтая – модели духовно-экологической 
цивилизации будущего. На мой взгляд, Алтайский 
форум вполне мог бы содействовать в разработке Общих 
стратегий в сфере борьбы с изменением климата, при-
родоохранной деятельности. Особо в такие сферы как 
экологическая культура в народных традициях, транс-
граничное сотрудничество в области экологической 
безопасности, лучшие законодательные эколого-циви-
лизационные практики соседствующих евразийских 
государств и других.

В прошлый раз я вкратце сказал о выдвинутой  
в Государственной Думе ФС РФ, в мою бытность депута-
том, идее культурно-экологического проекта «Великие 
озера Евразии: Союз Священных озер». Разовью свою 
мысль. Проект получил одобрение на высшем уровне, 
пора выходить на конкретные результаты. Но здесь нам 
ни в коем случае нельзя замыкаться на узком формате. 
Это проект, где историческая духовная нить прочно 
соединяет собой древние корни автохтонных народов: 
«Байколь – Алтынколь – Иссык-коль». Здесь же и рус-
ская Ладога, и казахский Балхаш, и узбекский Айдар-
куль, и азербайджанский Гейгель, и армянский Севан, 
и таджикский Каракуль, и туркменский Саракамыш,  
и башкирский Асликуль, и Голубые озера Татарстана, 
и монгольский Убсу-Нуур, и иранская Урмия. Эту идею 
следует воспринимать расширительно. 

Мы подошли к очень острой и опасной черте. Вплоть 
до глобальной экологической катастрофы. И сегодня 
наступил судьбоносный момент. Экологические пробле-
мы не имеют географических и политических границ. 
Они влияют на всех. И здесь – огромное поле для нашей 
общей заинтересованной и инициативной работы.

 Завершая выступление, со своей стороны хочу 
пожелать нашему форуму свежего аналитического 
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взгляда, острых дискуссий, нестандартных мыслей и 
дельных идей; плодотворной работы на благо наших 
народов и стран.

Международный Алтайский форум – явление зна-
ковое. У него большая евразийская дорога. Поэтому 
позвольте мне завершить свое выступление нашим 
священным алтайским пожеланием:

Алтай – Кудай баш болсын!
Алкы бойыска курчу берсин!
Да благословенным будет священный Алтай,
Дарует нам защиту и покровительство!
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К вопросу цивилизационно-гуманитарной основы 
евразийства

Выступление Ивана Итуловича было не просто 
патриотичным, оно подчеркивало ту знаковость, ко-
торую может иметь данный форум. И в повестку этого 
форума можно ставить самые системообразующие и 
важные темы нашего современного мира. Я позволю 
себе, даже если это покажется скучным, обратить 
внимание на некоторые концептуальные вопросы, 
которые отсутствуют в современной мировой повест-
ке дня и отсутствуют в отдельных исследованиях, 
посвященных гуманитарным, цивилизационным 
вопросам и так далее. Безусловно, не могу не сказать, 
хотя это всем интересно, что эти вопросы связаны  
с самой важной темой современного мира. Это сохра-
нение человека, человеческой жизни на земле и че-
ловеческой цивилизации, ибо эта тема, как известно, 
обсуждается на многих научных, политических и так 
далее площадках, как на государственном, так и на 
общественном уровнях. И она связана, безусловно, с 
необходимостью измерения мировой повестки дня, с 
формированием новых протоколов взаимодействия, 
новых решений, в том числе и в сфере общественной 
дипломатии, к чему я и отношу данный форум. Обще-
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ственной дипломатии, которая должна базироваться 
на смыслах и на истине. К сожалению, цивилизация, 
которая имеет длительный исторический период своего 
развития, имеет в себе не только возможности разви-
тия устойчивого, безопасного, но и те риски, вплоть до 
рисков самоуничтожения. Она переполнена всякими 
серьезными противоречиями, нищетой, голодом, эпи-
демиями, техногенными природными катастрофами. 
Не последнее место в этом списке занимают проблемы 
мировоззренческого характера, которые связаны с 
идеологией фашизма, терроризма, национализма, 
национального превосходства. Трудности в борьбе с 
этими явлениями заключаются не только в создании 
каких-то определенных, конкретных технологий, но 
и с той невозможностью использовать в масштабах 
мира или в таких созданных композициях отдельных 
стран стратегические методы, стратегические реше-
ния, ибо стратегия на сегодняшний день является в 
силу многих причин поисковой задачей для всех стран. 
Потому что современное планетарное сознание, как 
и гуманитарная наука, не удержала выработанные  
в античности подходы осмысления на категориальном, 
философском, научном уровне темы человека, его ме-
ста в мире, в глобальных цивилизациях, которые либо 
соединялись друг с другом, либо сметали друг друга на 
своем историческом пути. 

Как известно, мы знаем несколько направлений 
человеческой цивилизации. Это и античная, древнегре-
ческая цивилизация, римская, египетская, иранская, 
индийская, китайская и т.д. Особое место по взглядам 
многих исследователей занимает евразийская цивили-
зация. Она подчеркивает, что мир изначально всегда 
был многообразным, а многообразие, как мы знаем, 
является самым главным, важным источником разви-
тия. Безусловно, каждая цивилизация, и евразийская 
в этом плане не отличается от других, зрели, рожда-
ли, угасали, исчезали устойчивые представления как 
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смыслы, и другие представления априори, которые 
постепенно превращались в законы, в науку, и в са-
мую смыслообразующую сферу – в культуру, которые 
связывали пространства и времена этой цивилизации. 
И именно в этом движении, которое базировалась на 
обменах, взаимодействиях на различных путях и фор-
мировался человек и его человеческая цивилизация 
на Земле. 

При этом мы знаем, что когда разрушаются смыс-
лы, это подчеркивает необходимость придать главной 
теме нашего Алтайского форума, он должен носить, 
безусловно, как это обсуждалась ранее гуманитарный 
характер, потому что когда в истории человечества 
рушились смыслы, вслед за ними обрушались госу-
дарства, обрушались цивилизации, изнутри ломалась 
человеческая личность людей там проживающих. Без-
условно, цивилизация алтайская еще отличается тем, 
если вспомнить о категориях, которые можно и нужно 
анализировать о том, что именно разнообразие и обмен 
являются базовыми источниками развития всегда, то 
евразийская цивилизация она всегда, как говорил Ге-
гель, в снятом виде демонстрировала это многообразие 
общности, которая была наполнена морфологическими 
системами, путями взаимодействия и обмена, генети-
ческими похожими культурными кодами, о которых, 
к сожалению, не так часто вспоминают, любопытством 
к ближайшим географическим соседям, потому что из-
начально мир стал единым в виде цепной связи именно 
из-за этих взаимодействий, и только сейчас он стал 
предельно цельным с изменением характера труда, 
внедрения Интернета, потеряв свои искусственные 
границы. 

Не буду говорить много, об этом, наверное, будет 
специальный доклад, об Алтае. Алтай, безусловно, 
является местом становления и развития многих 
народов, не только тюркских, монголоязычных, но, 
здесь упоминали, и Русский мир. Первый язык – это 
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очень важно. Важно, чтобы на этом языке не исчезли 
понятия, которые системным образом формировали 
все смысли и ценности, которые присущи только вы-
сокой человеческой пародии, чтобы они становились 
главными стратегическими регуляторами развития. 
В противном случае мы подойдем к той опасной черте, 
которую мы сегодня имеем, и которая является резуль-
татом отхода от научного, системного понимания своей 
собственной самости, своего собственного развития. 
Поэтому я думаю, что возвращение к этим темам, то 
есть к теме поиска стратегии – это общая задача госу-
дарства, законодателей и общественной дипломатии, 
которая должна приобрести другой статус совершенно, 
разговаривать на научном языке, обладать историче-
ским опытом и знаниями, необходимыми для того, 
чтобы это все не только слушалось, но и создавало мо-
тивацию к действию и превращала мир в безопасность 
и устойчивость, потому что недостаточно принимать 
Декларацию, даже на уровне Организации Объеди-
ненных Наций, не сопровождая это стандартами этой 
устойчивости и безопасности, возвращая при этом чело-
веческое человеку и вытащив его из механистических 
форм выживания. 

На этом фоне встает вопрос, в каком соотноше-
нии, как правильно говорил здесь Олег Леонидович, 
находится соотношение природы и общества, и как 
относится к этому человек, насколько соответствует 
это естественной его природе. Я думаю, что самость и 
субъектность человека и человечества – это главная об-
щая тема для всех наук, в том числе гуманитарных, но 
гуманитарная наука, она, к сожалению, отстает на се-
годня от технологического прогресса, и долгое время, и 
сейчас, не умаляя значения социально-экономической 
программы развития, нужно сказать, что гуманитар-
ная парадигма потеряла сегодня свое место, обозначив 
системные противоречия мира, главным из которых 
является противоречие между существовавшим всегда, 
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изначально и существующим сегодня многообразием 
и практически однополярным управлением миром, 
потому что даже по логике вещей сложное не может 
управляться простым и это исключает равноправное 
развитие всех субъектов цивилизации, лишает права 
на самостоятельность, самость и своеобразие. Самость 
и своеобразие с научной точки зрения и с точки зрения 
работ, посвященных всем трем поколениям киберне-
тики, они являются важными сторонами саморазви-
вающихся систем. 

Я хотела бы еще поставить такой вопрос. Когда го-
ворим о светлом будущем и что там должно принадле-
жать человеку, как он должен развиваться, мы должны 
понимать, как должен управляться этот мир, потому 
что к тем темам, которые были обозначены в свое вре-
мя римским клубом глобальные проблемы сегодня, 
опередив по значимости, знаковости эти проблемы 
стали проблемы управления и нравственности. Пото-
му что сегодня, достигший предельной цельности мир 
он не управляется или управляется очень плохо, и он 
не может быть однополярным, это уже все понимают.  
Я думаю, что главной темой в этой связи стала пробле-
ма соединения тех направлений, которые изначально 
сложились. Я думаю, они сложились там, где была эта 
изначальность. Наверняка это было на Алтае. Теория 
отражения, присущая человеческому мозгу, она имеет 
два направления: это научное познание и ценностное 
отражение действительности, когда сформировалось 
человеческое обличие, когда сформировались смыс-
лы – самое устойчивое что есть у человека, которые не 
должны теряться и которые, когда теряются становят-
ся очень опасными. Такое существует у меня ощуще-
ние, что те, кто управляют миром, или пытаются это 
сделать, или придумать такую концепцию как теория 
«золотого миллиарда» и т.д. забыли о том, что суще-
ствует ценностное отражение действительности. И что, 
присутствуя на нескольких конференциях высокого 
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уровня, где присутствовали Нобелевские лауреаты, 
которые занимались технологиями Интернета, внедре-
ния его в жизнь людей, говорят о том, что управление 
оно должно быть привязанным к человеку. И что это 
управление должно базироваться на том, чтобы заме-
нить риски, которые существуют, и мировоззренческие 
опасности на стратегические регуляторы, это сделать 
очень сложно, и пользуясь тем, чтобы соединить со-
временную науку, я имею ввиду третье поколение и 
искусственный интеллект со смыслами, только так 
вот предлагают ученые, это совершенно новая форму-
лировка, она самая остросюжетная. 

Мы знаем, что в критических ситуациях всегда за-
кон, вера в здравый смысл позволяли идентичность, 
которая формировалась одним предельно общим спо-
собом, помогала найти способ выхода из этих ситуаций 
и дальнейший вектор развития. Логично, что когда 
огромные системы людей обретают неустойчивость, 
то выход их может быть только в самодетерминации, в 
новый миропорядок, который должен быть согласован 
со всем миром и как я уже сказала, он должен быть 
на основе единства научного ценностного подхода.  
И конечно эти решения должны отличаться от тактиче-
ских задач, с которыми мы сталкиваемся постоянно, и 
привести к управлению миропорядком в соответствии 
с его сложностью. Не та концепция, которая говорит, 
что сложность не может управляться, а управление 
сложностью. Управление сложностью, как подсказы-
вают нам самые уважаемые лица, представители совре-
менных наук и гуманитарных, о том, что она должна 
соответствовать тому, чтобы следующий этап развития 
человечества носил гуманитарно-технологический 
уклад. Не наоборот. Для того, чтобы человек не потерял 
своей значимости. Это, конечно, противоречит теории 
«плавильных котлов» и одномерной исключительно-
сти, которая позволяет навязывать свои ценности, 
уничтожать целые народы, расставлять финансовые 
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платежные системы, нарушать те выработанные в тече-
ние всей истории подходы, что именно обмен опытом, 
пути, в том числе торговые, они должны сопровождать-
ся поисками развития, а не уничтожения. 

И для всего этого, конечно, я предлагаю как глав-
ную тему для дальнейших встреч здесь, на алтайской 
земле, это тема гуманитарной модернизации, которая 
носила бы гуманитарный характер, но которая носила 
еще превентивный характер, потому что как показы-
вает опыт многих стран и нашей страны, в том числе 
без гуманитарной модернизации, без того, чтобы это 
стало достоянием сознания никакие другие модерни-
зации не могут носить успешный характер. И тогда 
следуя главному управленческому закону, я думаю, 
что многие из тех, кто предлагают себя в качестве 
правителе больших сообществ, они, наверное, забыли, 
что главная управленческая цель – это доминирование 
глобальных связей. И сделав мировую повестку дня 
очень простой и понятной всем, – как самоценность 
человеческой жизни, – это повестка могла бы носить 
характер того, чтобы в ней присутствовали такие 
темы, как цивилизация смысла, новый нравственный 
порядок. Это было бы правильно, понятно. Жизнь не 
остановилась бы, данная нам свыше, сопровождалась 
бы красотой нерукотворной природы, и тем прекрас-
ным обществом, в котором человек был бы свободен 
и имел бы все для своего развития и культур – самой 
смыслообразующей сферы, которая всегда соединяла 
бы пространства, времена и цивилизации. Я надеюсь, 
что так будет всегда. Я желаю вам успехов, чтобы вы 
всегда задумывались над тем, что вы можете сделать 
для того, чтобы мы имели надежд, оправданные наши-
ми действиями для того, чтобы жизнь продолжалась  
в лице наших потомков. Всего вам самого доброго. 
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К.Ф. Затулин, 
первый	заместитель	председателя	Комитета	 
Государственной	Думы	ФС	РФ	по	делам	СНГ,	евразийской	интеграции	
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директор	Института	стран	СНГ	
(Россия)

Строительство евразийского пространства: 
интеграционный потенциал Алтая

Уважаемый Олег Леонидович, уважаемый Иван 
Итулович, уважаемые участники!

Прежде чем приступить к своему сообщению хочу 
рассеять заблуждение, вольное и невольное: здесь были 
сказаны несколько раз в мой адрес хвалебные слова. 
Я хотел бы восстановить истину в деталях. Роль моя 
или нашего Института состояла исключительно в том, 
чтобы поддержать ту инициативу, которая уже была 
проявлена и в этом, и в прошлых годах. 

Впервые я побывал в Республике Алтай в октябре 
2022 года как участник предыдущего форума. Сегодня 
я уже в третий раз сюда приезжаю. И скажу вам честно, 
что намерен приезжать и дальше. Надеюсь, что меня не 
выгонят и пригласят. Мы делаем все, что можем, для 
того, чтобы помочь превращению Алтайского форума 
в мероприятие общероссийского международного зна-
чения, и мы на пути к этому вместе. 

Но, поверьте, главная роль в том, чтобы все это 
состоялось, безусловно, принадлежит Республике 
Алтай, ее руководству. Тем энтузиастам, таким как 
Иван Итулович Белеков, которые эту тему пронесли 
по своей жизни в разных ипостасях: будучи и предсе-
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дателем Госсобрания Республики Алтай, и депутатом 
Государственной Думы ФС РФ. Энтузиастом этой идеи, 
писателем и общественным деятелем. Поэтому им все 
лавры. А мы постараемся им помочь.

Теперь то, что касается моего выступления, которое 
так громко озвучено докладом. Я его озаглавил «Строи-
тельство евразийского пространства: интеграционный 
потенциал Алтая». Конечно, это не доклад, это скорее 
несколько таких «непричесанных мыслей».

Прежде всего, о пространстве, которое мы называем 
евразийским, – Евразией. В трудах исследователей в 
XIX–XX веков, которые, размышляя, впервые изобре-
ли такое понятие как геополитика. Это пространство с 
легкой руки Х. Маккиндера было названо «Хартлен-
дом», то есть «сердцевиной мира». И это определение 
соответствует, на самом деле, той роли, которую в 
истории играла Евразия, играл конкретный участок 
этой Евразии, в котором мы с вами сейчас находимся.

Я не хочу очень углубляться, вспоминать об Ахе-
менидах, скифах. Царицу Томирис, которая поила 
кровью голову Кира, ну и вообще очень седую древ-
ность. Но известно, что Алтай был местом складыва-
ния первого Тюркского каганата в VI веке. И затем 
тюркские народы стали продвигаться отсюда в разных 
направлениях, в том числе и в Европу. В XII, XIII веке 
и позже вот эта кочевая тюркская цивилизация вошла 
в жесткое соприкосновение, а затем во взаимодействие 
с монгольским миром. И Алтай стал частью самой 
большой в истории империи Чингисхана. 

Мы это все знаем. Как и о том, что ближе к нашим 
временам здесь столкнулись Российская и Британская 
империи. И произошло то, что Редьярд Киплинг назвал 
«большой игрой» за доминирование в этой части Азии. 
В то время как Китай был ослаблен и пожинал плоды 
своего отставания и тех колониальных экспериментов, 
которые над ним производили другие страны. Прежде 
всего, европейские, конечно же. Но значение Алтая, 
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которое сегодня несколько раз подчеркивалось, – и я 
уверен, будет подчеркиваться, – состоит именно в том, 
что он стал отправной точкой для развития в разных 
направлениях. Для складывания разных народов и 
этносов. Для того, чтобы затем уже эти народы, обретя 
свою государственную субъектность, начинали претен-
довать на алтайское наследство.

Мы сегодня сталкиваемся реально с конкуренцией 
за Алтай. И прекрасно знаем о том, что после распада 
Советского Союза была предпринята активная попытка 
продвижения идей «Великого Турана» − сообщества 
всех тюркских народов под эгидой Турции. Поначалу 
она выглядела очень упрощенно, как создание феде-
рации тюркских государств во главе с Турцией. Но от 
этого авторам идеи пришлось вскоре отказаться, пере-
йти к более приемлемым формам. Сегодня идея Турана 
развивается и имеет разные формы воплощения. Есть 
и действует Парламентская Ассамблея тюркоязычных 
народов, есть и Международная Тюркская Академия со 
столицей в Астане. Это, безусловно, тоже элемент инте-
грационной конкуренции в борьбе за построение этого 
евразийского пространства определенным образом.

Китайская Народная Республика, провозгласившая 
свою концепцию «Один пояс – один путь», в первые за 
все предшествующее время после того, как распался 
Советский Союз, активно вовлекается в хозяйствен-
ную, политическую, экономическую жизнь новых 
государств по всему периметру РФ.

Мы видим, что не только Турция и Китай, но и 
другие страны, на самом деле присутствующие в этом 
регионе, заявляют свои интересы, и претендуют на то, 
чтобы Алтай ассоциировался именно с ними. Здесь уже 
упоминалось об инициативе бывшего президента Кир-
гизии Алмазбека Атамбаева, который в 2017 году ярко 
заявил проект паналтаизма и провел соответствующую 
конференцию, не без поддержки наших российских 
структур, ПАО «Газпрома» в частности. Зародились 
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Всемирные Кочевые игры, которые прошли уже не-
сколько раз. Мы знаем прекрасно, что наши друзья и 
партнеры в Республике Казахстан в январе 2019 года 
переименовали г. Зыряновск и Зыряновский район 
Восточно-Казахстанской области, назвав их Алтаем и 
Алтайским районом соответственно. 

Здесь присутствуют уважаемые коллеги из Монго-
лии, из партнерского Института стратегических иссле-
дований Совета национальной безопасности. Мы рады 
их приветствовать. В Монголии только что состоялся 
представительный Улан-Баторский диалог о безопасно-
сти в Северо-Восточной Азии, а за день до этого (13–14 
июня) в Улан-Баторе прошел «Трансалтайский диалог 
за устойчивое развитие». К сожалению, представите-
лей России или Китая на эту встречу не пригласили по 
каким-то причинам. За тo в «Трансалтайском диалоге» 
участвовали Япония, Сингапур, Индонезия, Таиланд, 
а также другие страны, уже имеющие отношение к 
Алтайской географии (Казахстан, например, Киргизия 
и т.д.).

Это, наверное, в какой-то мере конкуренция за 
идею. Я бы очень хотел, чтобы эта конкуренция за 
право быть Алтаем не превратилась в конфронтацию 
по каким-то вопросам. Мне кажется, путь, который 
мы должны предложить от имени Международного 
Алтайского форума, как раз состоит в том, чтобы не 
исключать никого, подчиняясь какой-либо конъюн-
ктуре или чьему-либо давлению. Но желание найти 
Алтай где-нибудь вне России начало в последнее время 
достаточно активно проявляться. 

Алтай ищут везде, кроме самого Алтая и Республи-
ки Алтай. Конечно, Алтай более широкое понятие, чем 
география двух наших субъектов в Российской Феде-
рации. Это вообще регион Большой Алтай, который 
включает в себя всю территорию Алтае-Саянских гор 
и связанных с ними территорий. Но смысл того, что 
сегодня мы здесь обсуждаем и намерены обсуждать, 
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как раз состоит в том, чтобы найти непротиворечивый 
путь соединения интересов всех живущих здесь наро-
дов. При уважении, конечно, интересов тех, кто здесь 
не живет, кто интересуется нашими регионами, но при 
совершенно четком представлении о том, что решение 
о том, как развиваться этому региону, в каком направ-
лении двигаться, должно принадлежать, прежде всего, 
народам и государствам, которые здесь представлены. 
А не находится от Алтая на протяжении тысяч и ты-
сяч км за какими-то океанами. К сожалению, не все 
участники (я говорю о странах) разделяют этот подход, 
потому возник соблазн, связанный с политическими 
вызовами. 

Есть сегодняшняя конфронтация России с Западом, 
есть сегодняшнее сближение России с Китаем, которое 
ныне для кого-то оказывается достаточно проблемным. 
И в поисках какой-то опоры временами некоторые 
страны начинают привлекать к алтайской тематике 
государства, которые вообще-то заинтересованы в этой 
теме по одной простой причине: они хотят найти здесь, 
на Алтае или в этом регионе, поводы для того, чтобы 
создать препятствия развитию и России, и Китая.

Мы ведь, на самом деле, все время публично раз-
мышляем об однополярном и многополярном мире. 
Руководители нашей страны, да и мы сами выступаем 
и находим поддержку, мне кажется, не только в нашей 
стране, с идеей многополярного мира.

Правда, истины ради хочу сказать, что мы никогда 
в многополярном мире ну, по крайней мере, на жиз-
ни наших поколений, не жили. После 1945 года мы 
жили в биполярном или двухполярном мире. С одной 
стороны, лагерь капитализма (Запада, Соединенных 
Штатов Америки), с другой – Советский Союз и социа-
листический лагерь. А другие страны в разной степени 
определяли себя по отношению к этим двум лагерям. 
На самом деле, многополярный мир закончился с 
крушением фашистской Германии, потому что, без-
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условно, Германия, ее сателлиты представляли собой 
один полюс власти, Советский Союз – другой, бывшие 
союзники Советского Союза – Англия и США – третий. 
Это был на какой-то момент в условиях Мировой войны 
многополярный мир. Получится многополярный мир 
или мы, призывая к сознанию многополярного мира 
все равно приходим к миру двухполярному – биполяр-
ному? Так или иначе, это США и их союзники, с другой 
стороны Китай и его возможные союзники или те, кто 
считаются его союзниками и могут ему помочь.

Это вопрос будущего развития. Мне кажется, идея 
многополярности как раз соответствует содержанию 
нашего Алтайского форума. Потому что, многополяр-
ность – существенно большая гарантия для существо-
вания малых стран и народов, культур, которые не яв-
ляются доминантными и не могут на это претендовать. 
Но при этом имеют право на свое место и уважение и в 
прошлом, и в настоящем.

Вот, собственно, сегодня продолжается борьба 
различных проектов интеграции евразийского про-
странства. Некоторые из них я назвал: концепция Ве-
ликого Турана, безусловно, ориентирована на единство 
тюркского мира во главе с Турцией. Наш Евразийский 
экономический союз, Совет которого сегодня заседает, 
в связи с чем здесь не присутствует академик Сергей 
Глазьев, предлагает в новой редакции попытку сохра-
нить общее пространство, существовавшее во времена 
Советского Союза. Есть и другие инициативы. 

Мне кажется, некоторые из этих инициатив могут 
быть между собой как-то согласованы. Но то, что совер-
шенно точно должно быть исключено из компромисса –  
попытка сделать идею Алтая или евразийской интегра-
ции поводом для интриг с привлечением других сил, 
которые вообще-то говоря от крушения евразийской 
интеграции, создания проблем только выигрывают. 
По аналогии с тем, что происходит в российско-укра-
инском конфликте – разве он на самом деле не соответ-



50

ствуют, с сожалением буду об этом говорить, интересам 
США, которые на самом деле хотели бы, чтобы Европа 
была погружена в конфликты? Чем дольше бы этот 
конфликт длился, тем больше бы от этого выигрывали 
США, которые консолидировали на этом вокруг себя 
своих атлантических союзников.

Ищите поэтому всегда интерес и будет проще разо-
браться в том, что происходит. Давайте не будем этого 
допускать, когда дело касается России, Монголии, 
Ирана, Казахстана, Киргизии, когда дело касается 
«сердца мира». Возвращаясь к началу своей речи, хочу 
сказать, что здесь ныне определяется, кто тут является 
хозяином – и от этого будущее мира и зависит. Как и 
будущее человека зависит от того, как работает его 
сердце.
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Экологическое сознание древних кыргызов  
в контексте Алтайской цивилизации

Для кыргызов Алтай является не только одной из 
колыбелей человеческой цивилизации, но и сакраль-
ным местом. Кыргызы из глубин истории возникли в 
этих местах, и сформировались как самостоятельный 
этнос в Алтае, это обшеизвестный факт. Отсюда пошли 
источники всей нашей многовековой духовной и ма-
териальной культуры. У нас с вами много общего и в 
антропологическом, ментальном и других аспектах. 
Самое главное – наши языки, обычаи и мировоспри-
ятия и мировоззрения из одного корня – из Тенгри-
анства.

Важным является и тот факт, что Великий Манас 
родился и вырос в Алтае. Поэтому в Кыргызстане при-
дается огромное значение развитию общего информа-
ционного, культурного и гуманитарного пространства 
между Кыргызстаном и Республикой Алтая. Издавна 
у нас сложились отношения братства и взаимопони-
мания, взаимодействию этносов, проживающих на 
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территории Алтая – Ала-Тоо. Поэтому на евразийском 
пространстве выдвинута идея об остро назревшей 
необходимости в активизации концептуально новых 
цивилизационно-коммуникативных каналов. В связи 
с этим особое наполнение несет проект «Алтайская 
цивилизация и родственные народы Алтайской язы-
ковой семьи», создание международного Алтайского 
форума на постоянно действующей системной основе, 
который имеет все основания стать новой доминантой 
в гуманитарной политике наших народов. 

Проведение соответствующего форума 22 июля 
2017 года в Кыргызской Республике была направлено 
на придание нового импульса научным исследова-
ниям и развитию идеи общности народов алтайской 
языковой семьи в современных условиях, изучению и 
популяризации алтайской цивилизации. Отрадно, что 
осознавая важность сохранения уникальных культур, 
углубления изучения и популяризации историко-куль-
турного наследия алтайских народов. Именно поэтому 
сегодняшний международный Форум станет новым 
этапом укрепления и расширения сотрудничества, 
внесет вклад в сохранение и развитие наследия алтай-
ской цивилизации и будет способствовать его передаче 
будущим поколениям как части глобального диалога 
цивилизаций и культур. 

В Кыргызстане наблюдается большой интерес к 
месту Алтайской цивилизации в историко-культурных 
наследиях народов Евразии, ее политическим и эконо-
мическим, духовным, культурным и др. компонентам. 
К примеру, в последние годы в Кыргызстане прошли  три 
Международных фестиваля эпосов народов мира. Они 
были посвящены в основном эпическим произведениям 
народов, входящих в цивилизацию Алтай – Ала-Тоо. 
Мы считаем эпосы «Манас», «Огуз-Наме», «Коркыт- 
Ата», «Маадай-Кара», «Алтай-Буучай», «Кер оглы», 
письменные памятники Орхон-Енисей, наследия Ни-
зами, Жусупа Баласагына, Махмуда Кашгари, Навои, 
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Яссави, Абая, Токтогула и др. общими ценностями, 
принадлежащими народам, входящим в Алтайскую 
цивилизацию.  

На днях в Бишкеке прошел Первый Всемирный 
форум сказителей, который дал широкую возможность 
и хорошую платформу для обсуждения актуальных во-
просов эпического наследия и сказительства. Главной 
темой Форума был определение статуса сказителя – как 
главного источника эпического наследия, обозначение 
роли сказителя в современном мире, изучение скази-
ельского феномена. 

Учеными Государственного университета им. Ише-
налы Арабаева был издан коллективный труд «Древ-
ние Алтай-Ала-Тоо в системе мировых цивилизаций», 
объем которого превысил более 40 печатных листов. 
Данный труд был посвящен идентификации кыргызов 
с Алтайской цивилизацией, определению его места, 
его тенгрианскому мировосприятию и основным цен-
ностям и понятиям, этике в ее системе, особенностям 
эпических народов в отличии от других народов. 

На Международной научно-практической конфе-
ренции, прошедшей в Бишкеке 21–22 сентября 2019 
года по теме «Тенгрианство и эпические наследия 
народов Евразии: истоки и современность», были об-
суждены вопросы пропагандирования и реализации ос-
новных идей, духовно-нравственных и этических цен-
ностей тенгрианства как универсального и открытого 
мировосприятия, отвергающего анропоцентристские 
взгляды Запада, гармонично работающего и живущего 
в соответствии с природой и ее закономерностями. 

Основу мировосприятия Алтайской цивилизации 
составляет жизнь в симбиозной гармонии с природой. 
Не зря мой доклад получил название: «Экологическое 
сознание древних кыргызов в контексте Алтайской 
цивилизации», в котором будут рассмотрены вопросы 
влияние совместного мировосприятия народов, входя-
щих в Алтайскую цивилизацию, на древний и совре-
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менный экологический взгляд, сознание, культуру  
и взаимоотношения кыргызов. 

Отношения первобытных людей к окружающей сре-
де, явлениям природы имели практический характер. 
Когда это достигло этапа их классификации, обобще-
ния и установления их взаимосвязи в зависимости от 
их качества, особенностей, свойств и проявления и т.п. 
начали появляться мифы, табу, тотемные, фетишные 
толкования.

Некоторые утверждают, что мифы – это первона-
чальная форма познания и изучения окружающей 
среды, но мы с этим не согласны, так как трудно пове-
рить в то, что как бы ни были примитивны и наивны 
эмпирические, теоретические познания, обобщения у 
первобытных людей, они не могли жить, руководству-
ясь мифами. В историческом развитии они на основе 
эмпирических опытов дополнялись и обогащались 
новшествами и сформировали систему мировосприя-
тия тенгрианства. 

 Трудно с точностью сказать сколько это длилось, 
но по утверждению Р. Безертинова, тенгрианство, 
характерное для алтайских народов, возникло в V–IV 
веках до нашей эры или в то время, когда начал фор-
мироваться этнос «кыргыз» и навсегда оставило след 
в его духовном мире и культуре. Это видно из летоис-
числения, астрономических и сакральных понятий, 
толкований природных явлений, приметов, обрядов 
и обычаев кыргызов, которые сохранились в народе 
по сей день. 

 По постулатам тенгрианства, есть нечто, которое 
в абсолютном виде стоит выше всего и которому по-
клоняться должны не только люди, но и все живые 
существа – это вечный Көкө Теңир. Он управляет не 
только живыми существами на земле, но и Вселен-
ной. К примеру, если ясным уродился молодой месяц 
или поверхность солнца стала чище, то это вливается 
в унисон биологических, психологических ритмов, 
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возбуждает в первую очередь созидательную энергию 
у людей, которым сопутствуют успех и удача во всех 
делах. Поэтому не только древние но и последующие 
кыргызы кочевали, сеяли, выводили на выпас скот или 
спускали его на равнины, отправлялись в путь, наблю-
дая за расположением луны, плеяды и других звезд. 
Тем, кому желали добра, благословляли словом «Көкө 
Теңир колдосун!» (Пусть поддержит тебя Синее Небо), 
протягивая раскрытые вверх ладони, проклинали 
недоброжелателей проклятием «Көкө Теңир төбөңдөн 
урсун!» (Пусть покарает тебя Синее Небо!). 

Согласно философии тенгрианства, человек не пуп, 
владыка и жемчужина земли, как декларировали 
западные антропоцентристы, просветители в эпоху 
Возрождения, а ее сознательный, рядовой член или ее 
часть. Он даже при своем неуважении естественных 
прав других живых существ, обязан относиться к ним 
с пониманием, гуманно и по хозяйски, жить в пар-
тнерской, симбиозной форме, а не в противостоянии. 
Так как не только живые, но и все остальные явления 
природы имеют равные права перед Коко Тенирем, у 
них также как и у людей, есть свои хозяева, покрови-
тели. Например, покровителем Вселенной является 
Улук ата (Великий отец), солнца – Тек, слова – Мөөр, 
лучей – Свет, души – Жандаана, земли – Жер эне 
(Мать земля), воды – Бууракан, ночи – Сүр, дождя –  
Күлдүр Ата (Отец Гром), гор – Кайраттык, лесов – 
Жетеге, кииков – Кайберен, лошади – Камбар Ата, 
овцы – Чолпон-Ата, птиц – Буудайык, верблюда – 
Ойсул-Ата, коз – Чычаң-Ата, насекомых – Чаян-Ата, 
человека – Кыдыр-Ата, женщин – Умай-Эне, девушек –  
Кыз-Мөлмөл, камней – Таштар-Ата и т.д. Кыргызская 
ученая Г. Аалиева в своем труде привела 89 вселенче-
ских, естественных, космогонических, социальных и 
культурных покровителей кыргызов. Подобные веро-
вания и явления имеются практически у всех этносов, 
входящих в Алтайскую цивилизацию.
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Эти понятия древних людей в достаточной степени 
трансформированы в устное народное творчество и 
культуру нашего народа. На данный момент имеется 
порядка в 80 записанных вариантах эпоса «Манас». 
Кроме этого, около 30 малых эпосов, более 1 тыс. 
мифов и притчей, сказаний, легенд, дидактических 
произведений и причитаний (причетов, кошок). В них 
в какой-то степени отражены экологические понятия, 
сознание, культура и взаимоотношения наших древних 
предков. Что касается данного вопроса, то это можно 
рассматривать на примере древнего эпоса «Кожожаш».

В нем лежит глубокая философия о том, что если 
человек будет продолжать с такой жестокостью и 
потребительски относиться к природе, то сам может 
попасть в пропасть, откуда невозможно выбраться. 
Это очень сильное впечатление оставило и на Ч. Айт-
матова, величайшего мастера художественного слова 
и мыслителя, 95-летие которого мы отмечаем осенью 
этого года. В разные периоды в своих разговорах на 
тему экологии он часто вспоминал про «Кожожаш». 
«У киргизов есть эпос «Кожожаш», – говорил он в ин-
тервью с литературоведом Л Новиченко,– названный 
по имени молодого охотника. Эпос этот очень древний, 
восходит к тем временам, когда человек, если так мож-
но выразиться, жил одной жизнью с природой, еще не 
отделился от нее. 

Кожожаш – исключительно меткий стрелок, кото-
рый кормил целое племя своим охотничьим ремеслом. 
Повинуясь родовому долгу и в порыве мести (мстит за 
неразделенную любовь к чудесной козочке, которая, 
будучи дочерью первоматери, предводительницы 
козьего рода – Серой козы, иногда приобретает облик 
красивой девушки), он уничтожает всех коз в горах. 
Осталось только Серая коза со старым Серым козлом. 
И взмолилась она, чтобы человек, пожалел козла и не 
убивал его – надо им род продолжать. Но вот выстрел, 
и рухнул козел со скалы. Уходит от охотника только 
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раненая Серая коза, в погоне за которой он попадает в 
скалистые дебри, откуда нет выхода. Здесь он и поги-
бает, потому что не послушался мудрого слова предво-
дительницы козьего рода. 

Возможны разные толкования этого эпоса, но я 
расшифровываю его так: «уже в древности человек пре-
достерегал себя от того, чтобы не истреблять все живое 
вокруг, даже ради своих жизненных потребностей».

Бесспорно то, что Чингиз Айтматов назвал свою кни-
гу-диалог «Плач охотника над пропастью» под впечат-
лением «Кожожаш», созданную совместно с казахским 
народным поэтом Мухтаром Шахановым, состоящую из 
ретроперспективных анализов об истории, обсуждений 
актуальных вопросов в обществе, негативном влиянии 
современной техногенной цивилизации и потребитель-
ской психологии на окружающую среду и размышлений 
о будущем. Если заточенным на скале оказался сам 
Кожожаш, то как сказал один из бывших президентов 
Франции Валери де Жискар Эстен, «все человечество 
стремительно приближается к краю пропасти»...

В «Манасе» – вершине не только кыргызского устно-
го народного творчества, но и этнической духовности, 
с упоением описываются красота и богатство природы 
Алтая и Ала-Тоо. В то же время нужно отметить, что 
не только в «Манасе», но и в других эпосах антропом-
орфированы явления природы с животными, которым 
даны свойства и качества как у людей, обобщение их 
одной судьбой занимает особое место. К примеру, вот 
как описывается встреча Кулчоро с Каныкей, после 
того как он побеждает Кыяза: 

Эне, бала кезигип.  / Встретились мать с ребенком,
Кошулуп ыйлап турганда  / И плакали вместе.
Караган калың эл ыйлап. / Плакал весь народ 
с ними.
Кара катуу жер ыйлап,   /Плакала и твердая земля,
Жыгач боздоп, тал ыйлап.  /Плакали дерево, ревела 
ива.
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Көргөн жандын баары ыйлап, /Плакали все те, 
кто это видел,
Чыркырап чымчык, бото ыйлап, /Плакали птицы, 
верблюжата,
Кара көңүл куу ыйлап (8: 85), /Плакали даже 
недруги и хитрецы.
В фольклоре, анималистических произведениях 

многих народов мира тема коня занимает особое место. 
Кочевые народы не могли представить свою повсед-
невную жизнь без них. У кыргызов бытует пословица: 
«Конь – крылья человека». Об этом исследователи го-
ворили: «Понятия «герой», «молодец» у кочевых кыр-
гызов во многом были близки к европейскому понятию 
«кентавр», так как они не могли представить героев 
и воинов без стремительных скакунов. К примеру, 
возможно ли представить Манас без его коня Аккула, 
Семетея-без Тайбуурул, Эр Төштүка-без Чалкуйрук, 
Алманбета-без Сарала, Коңурбая-без Алгара?... Кур-
манбек, вступивший в бой без своего Телтору, был 
повержен в первой же схватке», – заключили они. Мы 
полностью согласны с таким мнением. В мировосприя-
тии древних кыргызов конь считался другом, который 
тонко чувствовал психологическое состояние своего 
хозяина, и который в любую минут готов был помочь 
и защитить. Поэтому и по сегодняшний день кыргызы 
по-особому относятся к лошадям.

В эпосе «Эр Төштүк» такие животные, как Алп ка-
ракуш (мифическая птица), белый тигр, медведь явля-
ются самыми близкими друзьями главного персонажа. 
Они понимают морально-нравственные, этические 
ценности, в необходимых случаях, торопятся помочь 
Эр Төштүк. Родственные во многом тюркским народам 
наследия Асана кайгы являются не просто назидани-
ями по экологии, но схожи с текстами «углубленных 
экологических учений», возникших в Западе и из 
года в год расширающих свой географический ареал и 
увеличивающих своих последователей. Данное учение 
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возникло лишь в конце ХХ века. Но если учесть того, 
что Асан кайгы жил V–VI веков назад, то это доказыва-
ет то, что экологические взгляды и сознание тюркских 
народов опережали свое время на века. 

Куйругу жок, жалы жок, /Без хвоста и гривы,
Кумда туулуп, чөлдө өскөн, /Родившийся в песках 
пустыни
Кулан байкуш кантти экен?  /Каково же бедному 
кулану?
Чымчып алар жүнү жок,  /Без единой шерсти,
 Боорунда буту жок,   /Без ног по бокам,
Жылан байкуш кантти экен? /Каково же бедняжке 
змее?

Таразасын көтөрүп,  /С весами на спине,
Тарбаңдаган шор тумшук  /Ковыляющий бедолага
Таш бака байкуш кантти экен? /Каково же бедной 
черепахе?
Жан багарга алы жок  /Не в состоянии 
прокормиться,
Чымын байкуш кантти экен /Каково же бедной 
мухе.
Если сравнить это со стороками идеологов экологи-

ческого учения, то создается ощущение, что их создал 
один и тот же человек:

Благоухающие цветы –
Наши сестры:
Олень, лошадь, великий орел,
Все они – наши братья.
Скалистые вершины гор,
Соки лугов,
Жар лошадиной кровьи и человек –
Все мы – члены одной семьи.
 В поэме «Карагул ботом» отражена экологическое 

сознание древних кыргызов, четко проводится мифо-
логический образ человека и природы, о том, что вне 
природы и без природы невозможно существование 
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человечества. В наследиях Кетбука, в стихах последу-
ющих акынов Калыгула, Арстанбека, Молдо Кылыча, 
Молдо Нияза, Эшманбета, Токтогула, Же−ижока, 
Тоголок Молдо, Барпы, Калыка гармоничные взаи-
моотношения человека с природой из числа импера-
тивных тем. К примеру, для Же−ижок тема воды была 
отдельной философией. Он оставил три варианта из 
своего песни-стихотворения «Аккан суу» (Проточная 
вода). Среди кыргызских поэтов к теме проточной воды 
обращались Женижок, Токтогул, Барпы акын. По вос-
поминаниям современников, «великий непобедимый 
поэт Ото Коко уулу- Женижок свойства воды, отноше-
ния человека и природы описывал без остановки семь 
дней. В связи с этим сам поэт:

«Даже если я скажу семь дней и одну ночь,
Неисчерпаемая проточная вода.
Течет, течет, течет вода,
Аманат – вода, которая радует душу!..», – пел он.
Великий акын Женижок также много размышлял о 

строении Вселенной, особенностях и даже характерах 
животных. Согласно народным преданиям он увидел 
в местности Кара-Жыгач идущего мелкими шажками 
куропатку и пел, описывая ее вид, красоту до тех пор, 
пока не доехал до г. Наманган (это около 70 км пути). 
Человек, который ценит животных, стремится понять 
их внутренний мир, их этологию и зоопсихологию, 
должен обладать самым высоким экологическим со-
знанием и культурой. Наследие акынов доказывают, 
что такое дарование имели многие кыргызские акы-
ны-песенники. 

До прихода исламской религии у кыргызов была 
такая традиция: перед тем, как резать животного, 
вместе произношения молитвы, просто приговаривали: 
«...күнөө жазыксыз сенде да, жашагысы келген менде 
да эмес, күнөө кызыл кекиртекте.» Если сказать это 
простыми словами, то получается примерно следующее 
толкование: «Ты являешся таким же животным Тен-
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гри, как и я, тебе тоже хочется жить, я это понимаю, но 
что мне делать, если я голоден и хочется есть? Поэтому 
ты прости меня». 

Подобный мощный экологический пласт в устном 
творчестве нашего народа был трансформирован в нашу 
письменную литературу. В первую очередь благодаря 
произведениям Түгөлбая Сыдыкбекова, Чынгыза Айт- 
матова, Сүйүнбая Эралиева, Төлөгөна Касымбекова. 
Они приобрели новые формы и содержания, и это 
явление продолжается. Здесь особое место занимает 
творчество Ч. Айтматова. В его повестях «Верблюжий 
глаз», «Жамиля», «Материнское поле» экологическое 
сознание раскрыто с особой силой. 

Некоторые склонны считать экологическое сознание 
частью исторического. Здесь тоже есть кое-что заслужи-
вающего внимания. А мы согласны с мнением тех, кто 
считает повесть «Прощай, Гульсары» самым великим 
анималистическим, экологическим произведением. 
Ч.Айтматов убежден, что можно менять этот мир по-
средством литературы, превозносить природу или по-
казывать, как человек влияет на окружающий его мир.  
В его произведениях природа является непосредствен-
ным героем повествования, тем самым показывая связь 
человека с окружающим миром. Человек должен все 
время помнить, что он совершеннейшее творение при-
роды и именно ему природа доверила свое будущее. По-
тому как ранее в мировой литературе животные и звери 
освещались лишь в виде фрагмента или эпизодически, 
у Айтматова ипостась коня была взята целиком, рас-
сказывая о нем с момента рождения и до самой смерти 
из-за старости. Такое явление раньше было характерно 
в основном только семейным романам («Война и мир», 
«Будденброки», «Семья Тибо», «Жан Кристофф» и др.), 
а кыргызский писатель впервые в мировой литературе 
поднял коня до такого уровня повествования. 

Здесь невозможно остановиться на всех произве-
дениях писателя. В своих художественных, публи-
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цистических произведениях, интервью Ч. Айтматов 
рассматривал деградацию природы с точки зрения 
морально-нравственной деградации людей. И как ос-
нователь Римского клуба Аурелио Печчеи утверждал 
и пришел к выводу о том, что человеческий кризис 
обуславливается кризисом окружающей среды, улуч-
шение экологических вопросов нужно начать с улуч-
шения экологии внутреннего мира людей. Данный 
мотив с особой силой отражен через вопросы биоэтики 
в романе «Тавро Кассандры». 

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы отме-
тить, что экологический сегмент обладает весомостью 
в кыргызском устном народном творчестве, профессио-
нальной литературе и во многом созвучен с экологиче-
скими парадигмами народов, входящих в Алтайскую 
цивилизацию, и даже во многом схож. 

  Хочется завершить свое выступление строками, 
произносящимися как народный ритуал при посеве, 
которых особо высоко ценил и всегда показывал их как 
образец коэволюционной, симбиозной жизни Чынгыз 
Айтматов. 

«...Мына, септим үч убак,   /...Вот посеял три раза, 
Жылуу жерден кочуштап,  /Пригоршнями теплую 
землю.
Бул-жетим-жесирге, /Это сиротам и обездоленным
Мунусу- карып-мискинге  /Это бедным 
и бесприютным
Бул кочуш- ач-арыкка, /Эта горсть для голодных,
Мунусу- алыстагыга /Это тем, кто вдали
Булар курт-кумурскага.   /Это насекомым,
Бул- сурамчыга,   /Это просителям,
Бул- тилемчиге,   /Это попрошайкам,
Бул- учуп жүргөн куштарга,  /Это летящим птицам,
Бул- жортуп жүргөн коенго,  /Это прыгающим 
зайцам,
Калгандары- сизге, мага.  /Остальное вам и мне.
Оп, үрөнүм, оп!   /Оп, мои семена, оп! 
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Береке бек байласын,   /Пусть урожай будет благо-
датным

Бердим баба –Дыйканга   /Отдаю его Баба Дыйкану
Бириң миңге айлансын...»   /Пусть одна 
превратится в тысячу...»
Квинтэссенция экологических взглядов и фило-

софии кыргызского народа, идущая испокон веков, 
убедительно и ярко отражены в этих строках. 

На основании вышеизложенного предлагаю следу-
ющее: 

1. Выбрать специальные темы по исследованию ду-
ховных и материальных наследий народов, входящих 
в Алтайскую цивилизацию, организовать на грантовой 
основе целенаправленную научно-исследовательскую 
работу аспирантов и исследователей. 

2. Увеличить между республиками, входящими в 
Алтайскую цивилизацию, обмен студентами и аспи-
рантами, обучающимися и намеревающимися вести 
исследовательскую работу по данной теме. 

3. Определить недостаточно изученные сферы и 
направления Алтайской цивилизации, проводить 
совместные обсуждения, научно-практические кон-
ференции, семинары. Пока что по объекту в качестве 
темы берутся и обсуждаются общие вопросы.

4. Создать научный центр «Алтайской цивилиза-
ции» и организовать выпуск ежемесячного научного 
журнала с одноименным названием. 

5. Внедрить в программы специальных учебных 
заведений, вузов предмет по Алтайской цивилизации. 
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Перекрестный перевод эпического наследия 
народов Евразии как фактор укрепления 

межкультурного диалога и гуманитарного 
сотрудничества

Потребность человека в общении безгранична, про-
странство общения не имеет предела, а стремление к 
общению между народами, государствами, потребность 
в диалоге – она изначальна.

Сегодня много говорили об эпических памятниках. 
Я бы хотел сослаться на еще один эпос – величайший 
памятник письменной культуры человечества – эпос 
о Гильгамеше, эпос о Все видавшем. Возраст этого 
эпического произведения без малого четыре тысячи 
лет. И центральной темой его является поиск путей 
общения, возможностейвзаимного понимания среди 
людей, живших в ту эпоху. Четыре тыс. лет тому назад 
люди того времени уже задумывались над этим, искали 
возможности мирного общения, взаимопонимания. 

Это мысль созвучна с идеей нашего Алтайского фо-
рума. Предыдущие коллеги затрагивали тему поиска 
этого смысла и с оттенком тревоги говорили о других 
диалоговых институтах, которые создаются вне на-
шего форума. Я не склонен считать подобное явление 
бедствием. Стало быть, не только мы, но и другие сооб-
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щества, люди ищут, и, возможно, находят различные 
варианты удобной для них формы диалога. Будь это в 
Турции, в Китае, в часто упоминаемом сегодня Кыр-
гызстане, в братской нам Монголии, хоть и где-то еще. 

Особенность нашего Алтайского форума должна, 
на мой взгляд, проявиться и в том, чтобы находить 
возможности совместных решений. Таким образом 
он стал более притягательным, более комфортным и 
необходимым пространством для правильного диалога 
между народами. Это, как отметила Посол доброй воли 
ЮНЕСКО Александра Васильевна Очирова, одна из 
особенностей управления сложностями. 

На нашем предыдущем форуме говорилось о том, 
что причина многих нынешних напряженностей, 
которые мы встречаем, зиждется в не состоявшихся 
вовремя диалогах, а в непринятых вовремя гумани-
тарных решениях. Это глубокая, тревожная мысль. 
Потому что создание гуманитарных скрепов сообще-
ства людей различных культур, конфессий, ценност-
ных ориентиров и т.д. должно быть первично. Меня не 
покидает ощущение, что гуманитарная составляющая 
находится несколько в отчужденном пространстве. Мы 
запаздываем в этом вопросе, потому что политические, 
экономические решения в интеграционных процессах 
происходят очень скоротечно, оперативно. А гумани-
тарное сопровождение этих процессов значительно 
запаздывает. Это тревожно. 

Хотелось бы обозначить еще одну тенденцию.  
В мировой экономике в последнее время наблюдается 
определенный разворот в сторону глобального юга. Это 
явление было обозначено на последнем Петербургском 
международном экономическом форуме в Санкт-Пе-
тербурге и на специальном совещании в Федеральном 
Собрании РФ. Происходящие процессы дают ясную 
картину, что создается другой мир, другой полюс, са-
модостаточный и самостоятельный. Пространство, ко-
торое может стать основой многополярного мира, пусть 
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пока в двух основных точках, это и есть тот скреп, на 
основе которого может развиться многополярный мир. 
Потому что основа многополярности – это не только 
отношения между народами и странами, это прежде 
всего гуманитарная, интеллектуальная составляющая 
в каждом человеке. То, что имеется в голове самого 
человека, это разнообразие его мышления, его миро-
воззрение, его подходы к жизни, то, как он мыслит и 
хочет строит свою жизнь. Вот это самое важное, это 
выходит на первый план.

Таким образом, уважаемые коллеги, сегодня мы 
можем утвердительно ответить на главный вопрос 
повестки, а именно, имеет ли Алтайский форум свою 
нишу в международном диалоговом пространстве? 
Эта ниша имеется. Помимо сказанного выше, многие 
институты, международные, с достаточно древним 
опытом и высоким рейтингом, в силу определенных 
обстоятельств в последнее время сужают сферу своей 
деятельности. Сужается сфера их влияния, географии, 
а потребность в диалоге сохраняется. Она становится 
еще более востребованной. От нас требуется, чтобы 
мы держали свою планку на уровне этой потребности 
и смогли отвечать вызовам, которые возникают у нас 
в отношениях между людьми, между народами и го-
сударствами. 

И еще. В мире сегодня появляются новые инсти-
туты общения и диалога. Если взять даже хотя бы тот 
же Евроазиатский союз,организационные документы 
его оформлены всего 8 лет назад, в 2015 году.  ШОС, 
БРИКС, СНГ – также весьма молодые институты. Но-
вые формы международного общения пробивают себе 
дорогу, выходят на мировое пространство, на мировые 
интеграционные пути. И нуждаются в гуманитарном 
сопровождении, в гуманитарном обобщении этих яв-
лений, и вот здесь мы должны не запаздывать. 
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Цивилизационный фактор  
в международных отношениях в Евразии  

в условиях становления полицентричного мира

В условиях формирования полицентричного мира 
как никогда возрастает роль цивилизационного фак-
тора. Деидеологизация международных отношений 
все более акцентировало внимание акторов на про-
блемах межцивилизационного взаимодействия. Есть 
понимание в странах Азии, что в изменяющемся мире 
необходимо формирование мировой политики с учетом 
множественности межцивилизационных отношений, 
равности ценностей всех цивилизаций. Что демокра-
тические ценности локальных цивилизаций Азии 
придают специфическую особенность современным 
межгосударственным отношениям, интеграционным 
процессам.

Центральноазиатский регион – это важный меж-
цивилизационный узел, где взаимодействовали- (ют) 
во все исторические периоды эллинистическая, ис-
ламская, конфуцианская, православно-христианская, 
индо-буддийская цивилизации. Цивилизационный 
диалог по Великому Шелковому пути всегда давал 
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импульс для развития. Именно диалог цивилизаций 
вдоль знаменитой трассы заложил основу современного 
облика цивилизации в Центральной Азии. Регион так-
же является контактной зоной оседлоземледельческой 
и кочевой цивилизаций. Новые центральноазиатские 
государства, которые связаны между собой этнически-
ми, цивилизационными и другими узами, ведут поиск 
новых механизмов реализации своих национальных 
интересов. Постсоветские государства Центральной 
Азии возникли на этнической основе с четко выражен-
ными культурными особенностями и ментальностью 
народов, поэтому во внешней политике отражается эта 
данность, Проблемы сохранения исторической памя-
ти, традиционной культуры, нравственных ценностей 
играли важную роль при определении национальных 
интересов и формировании внутренней и внешней по-
литики новых государств Центральной Азии. 

С момента обретения суверенитета новые государ-
ства осознавали, что интеграционной основой для них 
может служить историческая общность различных на-
родов, проживающих в регионе в течение многих веков, 
их культура, язык, религия, традиции, этнические свя-
зи. В условиях глобализации в центрально-азиатском 
обществе есть осознание того, что необходимо сохра-
нение собственной цивилизационной идентичности, 
которая должна опираться на устойчивые традицион-
ные ценности. Привнесенные внешние политические 
ценности, как правило, отторгаются в традиционном 
обществе, если они не совмещаются с локальными.  
И это необходимо учитывать в международных отноше-
ниях. В Азии в политической культуре существовали 
определенные демократические принципы, которые 
не всегда идентичны западным.

В 1990-х годах новые государства Центральной 
Азии налаживали международное сотрудничество, 
прежде всего, и с учетом цивилизационной близости 
развития и исторических связей. 
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В июле 2006 года в Душанбе президенты Таджи-
кистана, Афганистана и Ирана (стран-носителей 
арийского наследия) решили сформировать иранский 
альянс для укрепления своего потенциала развития 
совместными усилиями. Отношения Таджикистана 
с ираноязычными государствами, близкими по куль-
турному и географическому пространству, гармонично 
вписывались в концепцию его многовекторной внеш-
ней политики. При этом геополитический потенциал 
Ирана играл существенную роль для Таджикистана и 
Афганистана при формировании инициативы о созда-
нии иранского альянса (Таджикистан – Афганистан –  
Иран), основанного на цивилизационной общности. 

В настоящее время на цивилизационной основе 
укрепляется сотрудничество Казахстана, Узбекиста-
на, Кыргызстана, Азербайджана, Турции с участием 
нейтрального Туркменистана в рамках Организации 
тюркских государств. Примером позитивного межци-
вилизационного взаимодействия служит сотрудниче-
ство в рамках ШОС государств с разной цивилизацион-
ной принадлежностью. В Центральной Азии возникли 
новые диалоговые платформы, где ведется активный 
межцивилизационный диалог: формат координации 
действий внешних акторов (С5 + 1); политический, эко-
номический, гуманитарный формат для обсуждения 
региональных проблем (Астанинский формат), формат 
безопасности («четверки» – «Афганистан – Таджики-
стан – Китай – Пакистан», «Душанбинская четверка» –  
Таджикистан, Россия, Афганистан, Пакистан). 

Модели интеграции, предлагаемые внешними игро-
ками, национальные стратегии государств региона 
включают активное цивилизационное соразвитие новых 
акторов вместе с Афганистаном и другими соседними 
странами. Перед новыми государствами Центральной 
Азии открываются новые возможности более тесного 
цивилизационного взаимодействия при реализации 
коммуникационных проектов в южном векторе, от-
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крывающих для них афгано-пакистанский, афгано-и-
ранский-южноазиатский, каспийско-иранско-южноа-
зиатский коридоры, которые могут стать «коридорами 
экономического и гуманитарного развития». 

В настоящее время актуальным становится пробле-
ма учета во внешней политике традиций политической 
культуры народов Центральной Азии. В современ-
ных международных отношениях Центральной Азии 
становится важным понимание того, как влияют на 
внешнюю и внутреннюю политику цивилизационное 
наследие: исторические корни, традиции политиче-
ской культуры, традиционное представления о про-
странственной политике, традиционное мировоспри-
ятие, ценности духовной культуры и т.д. 

Новые государства Центральной Азии возникли на 
этнической основе с четко выраженными культурными 
особенностями и ментальностью народов, поэтому во 
внешней политике отражается эта данность. К сожале-
нию, начиная с начала 1990-х годов резко сократилась 
информация о культуре соседних стран в информаци-
онном поле центрально-азиатских государств. Между 
тем, в результате использования рычагов «концепции 
привлекательности культур» можно достичь доверие, 
интерес, взаимопонимание к своей стране, а это может 
оказать влияние на политические и гуманитарные про-
цессы на международной арене не только в Централь-
ной Азии, но и на глобальном и региональном уровнях. 

В настоящее время ощутимо в глобальной и регио-
нальной политике государств центрально-азиатского 
региона усиление влияния культурной дипломатии, 
ее воздействие на систему межгосударственных отно-
шений. Заметны акценты в деятельности на политику 
культурной привлекательность своих стран. В связи 
с вышеуказанным тезисом о роли цивилизационных 
особенностей во внешней политике государств цен-
трально-азиатских государств, по-нашему мнению, 
следует обратить внимание на следующее. 
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1. На Евразийском пространстве в процесс ци-
вилизационного развития нужно закладывать и 
укреплять основы новой цивилизации, предлагая 
соразвитие локальных цивилизаций, учитывая при 
этом, что в условиях ускорения глобализации необ-
ходимо стремится к сохранению цивилизационного 
многообразия. 

2. Новая Доктрина мира должна исключать идеи 
антагонизма, конфронтационного восприятия мира в 
парадигме «Восток – Запад», «исламская цивилизаци-
я-христианская цивилизация», считая их основным 
сдерживающим фактором соразвития. В новой иде-
ологии развития доминирующим фактором должны 
быть универсальные цивилизационные ценности, идеи 
равенства, взаимопонимания и доверия. 

3. В формирующемся полицентричном мире объ-
единяющая платформа новой Доктрины развития 
должна вобрать в себя ценности существующих на 
евразийском пространстве локальных цивилизаций: 
исламской (например, со спецификой оседло-земле-
дельческих и кочевых цивилизаций Центральной 
Азии), конфуцианской, православно-христианской и 
индо-буддийской.

6 августа 2021 года в городе Туркменбаши в приня-
том Совместном заявлении по итогам Консультативной 
встречи Глав государств Центральной Азии было особо 
акцентировано внимание на развитие межкультурно-
го диалога в интересах народов, живущих в регионе.  
В Совместном заявлении была особо подчеркнута не-
обходимость сохранения и поощрения многообразия 
культур и межнациональной толерантности, укрепле-
ния сотрудничества. 

Для придания системного и регулярного характера 
межкультурного взаимодействия главы государств 
договорились создать Форум культурного диалога Цен-
тральной Азии в качестве единой платформы культур-
но-гуманитарного обмена под названием «Центральная 
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Азия: одно прошлое и одно будущее»1. В принятом 
совместном документе еще раз подчеркивается важ-
ность на современном этапе изучения исторического 
наследия народов региона, которое дает наглядно 
исторический опыт общения между государствами 
и народами, опыт интеграции, опыт политической 
культуры и толерантности на пространстве не только 
Центральной Азии, но и в Евразии в целом, а также 
может дать позитивный импульс для развития совре-
менного международного сотрудничества. 

Международно-правовая основа сотрудничества 
государств Азии должно быть направлено на превен-
тивное противодействие распространению межна-
циональных конфликтов и создание платформы для 
стабильного развития. 

Пандемия коронавируса подготовила почву для 
самых масштабных изменений в мироустройстве ХХI 
века. В Центральной Азии глобальные процессы проеци-
руются на региональном уровне со своей локальной спец-
ификой. В современных условиях большая ответствен-
ность лежит за стабильность и развитие Центральной 
Азии на внерегиональных членах ШОС. Учитывая то, 
что в полицентричный мир уже вносят свои коррективы 
центры силы – Россия, Китай, Индия, представляющие 
собой отдельные взаимодействующие цивилизации, 
являющиеся ядром экономического потенциала ШОС. 
Эти три государства являются стержневыми акторами 
в современной геополитической динамике мира. 

В сложившихся международных отношениях куль-
турные различия на пространстве ШОС способны стать 

1 Принято Совместное заявление по итогам Консультативной 
встречи Глав государств Центральной Азии 

 // https://www.inform.kz/ru/prinyato-sovmestnoe-zayavlenie-
po-itogam-konsul-tativnoy-vstrechi-glav-gosudarstv-central-noy-azii_
a3820982?fbclid=IwAR1__YnRBMK9IvZZ5F6Knt5VUah2r4s37e8R9
iz8kHV8oWIhfYPLB_tQXNw 6 августа 2021 г.
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доминирующим фактором развития. И в то же время 
интеграционные процессы будут способствовать меж-
культурному диалогу и выработке общих ценностей в 
ХХI веке. Инструменты «мягкой» дипломатии не толь-
ко сохраняют свою актуальность, но и должны стать 
все более важными во внешней политике государств 
ШОС. В настоящее время будет возрастать значимость 
«концепции привлекательности культур» во внешней 
политике государств Центральной Азии. А культурная 
дипломатия будет играть все более важную роль на 
международной арене. 

Выступая 6 июня 2023 года в Российско-Таджик-
ском (Славянском) университете, министр иностран-
ных дел России С.В. Лавров подчеркнул: «Россия вы-
страивает межгосударственные связи исключительно 
на принципах Устава ООН, честности, равноправия, 
уважения культурно-цивилизационного многообра-
зия современного мира, права народов самим решать 
свою судьбу». Данный тезис тоже отражает позиции не 
только Таджикистана, но всех государств Центральной 
Азии.

Завершая свое выступление, хотела бы подчер-
кнуть, что в настоящее время вышеуказанные мо-
дели межцивилизационного диалога (исламской, 
христианской, конфуцианской, индо-буддийской 
цивилизаций) отражают современные принципы де-
мократии в международных отношениях в Азии, где 
главным является принцип равенства и уважения 
цивилизационного различия. Межцивилизационный 
диалог с учетом особенностей развития демократии в 
Азии позволяет реализовать позитивный потенциал 
партнерских отношений, культурной дипломатии, 
межконфессионального сотрудничества в противовес 
политике международной конфронтации государств 
и мирового сообщества в целом.
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XIX и XX века были периодом европейских войн. 
XXI век вступает в эпоху востоковедения и изучения 
Азии. 

Истоки евразийского сотрудничества и взаимо-
действия были заложены предками монголов в эпоху 
хуннов, а затем укрепились в Монгольской империи 
XIII–XIV веков. Монголия этого периода отлича-
лась от азиатских и ближневосточных стран по многих 
аспектам, включая цивилизацию, религию и общество. 
Тем не менее, именно монголы заложили основу совре-
менного общения, экономического и гуманитарного 
сотрудничества в Евразии. 

Многие историки согласны с тем, что монголы 
внесли значительный вклад при создании глобально-
го общества и политики сосуществования. Президент 
РФ Владимир Путин привлек мировое внимание своей 
обширной статьей «Россия: новые восточные перспек-
тивы». В ней он отметил, что РФ «всегда ощущала 
себя евразийской страной. Мы никогда не забывали о 
том, что основная часть российской территории нахо-
дится в Азии». Правда, надо честно сказать, не всегда 
использовали это преимущество». Заявленные цели 
российской политики в регионе предельны ясны. 

На мой взгляд, на фоне экономического эмбарго 
западных стран в период российско-украинского кри-
зиса международные отношения будут продолжать 
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концентрироваться в геополитическом пространстве, 
возглавляемом Россией, Китаем и Индией. В эпоху 
стремительной глобализации, взаимодействия между 
различными цивилизациями необходимо активно раз-
вивать в Евразии сотрудничество в таких областях, как 
экономика, гуманитарные науки, религия, искусство 
и культура с учетом региональных особенностей. 

В настоящее время все цивилизации Восточной 
и Центральной Азии, Евразии в целом, куда входит 
и Монголия, оказывают значительное влияние на 
новые тенденции глобального развития. Переход от 
однополярного к многополярному миру является не-
отъемлемой частью этой новой мировой тенденции. 
И вопрос состоит лишь в том, как развитие регионов 
влияет на нее? Как изменится интеграция и судьба 
национальных цивилизаций? Для нас это является 
очень важным. 

Хотел бы выразить свое мнение по ключевым вопро-
сам, рассматриваемым на Алтайском форуме. Помимо 
развития высоких технологий и современной науки 
важно поддерживать и развивать сферы истории, язы-
ка, культуры, которые играют важную роль в просве-
щении общества. Мы считаем необходимым учиться 
друг у друга. Обращаю внимание на многочисленные 
изменения, происходящие в сферах цивилизации 
и общества сегодня. Роль и значение нравственного 
воспитания занимает важное место среди множества 
факторов, которые являются тенденцией развития 
современного общества. Одним из таких факторов яв-
ляется увеличенное внимание к вопросу политической 
морали. Важно продолжать развивать, усовершенство-
вать деятельность, направленную на формирование 
нравственного сознания и среди общества, и его граж-
дан, И привести его на новый уровень. 

Молодежь составляет треть населения евразийского 
пространства. Необходимо полностью использовать 
потенциал молодежи и направить его в нужное русло. 
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Крайне важной и привлекательной является гумани-
тарная составляющая евразийской идеи. Евразийская 
интеграция ставит в центр систему духовных и нрав-
ственных ценностей, уважение к элитности и взаимоо-
богащению культур. Молодежь должна видеть главный 
лозунг евразийства: «К единству через многообразие». 
Кроме того, молодежь понимает, что в современном 
мире переход к сотрудничеству и партнерству стано-
вится ключевым конкурентным преимуществом. 

Стремительное развитие электронных технологи, 
массовое распространение информации вызвали огром-
ный интерес к вопросу об их влиянии на основные 
цивилизации, что делает обеспечение безопасности 
цивилизации чрезвычайно важным аспектом. Раз-
вивающееся экономическое сотрудничество в рамках 
евразийской интеграции и возможное усиление роли 
Китая требуют от нас пересмотра многих вопросов 
международного сотрудничества. 

Недавно в Улан-Баторе состоялась конференция 
«Трансалтайский диалог по устойчивому развитию», 
в которой приняли участие ученые-исследователи из 
университетов Турции, Азербайджана, Киргизии, 
Таджикистана, Казахстана и Монголии. На данной 
конференции состоялась дискуссия на тему междуна-
родной тенденции алтаеведения, где акцентировалось 
внимание на усиление сотрудничества в исследова-
тельских работах в области алтайской культуры и 
повышения координации в таких независимых на-
правлениях как история, культура, языковедение и 
технология. Мы рады тому, что инициатива создания 
исследовательского института «Трансалтай» соответ-
ствует содержанию, идеям Международного Алтай-
ского форума, что позволяет нам совместно работать 
в этом направлении. 

Президент Монголии активно поддерживает идею 
по охране, озеленению окружающей среды и экологи-
ческой безопасности с целью сокращения загрязнения 
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воздуха, и мы готовы с вами сотрудничать в области 
защиты природы и экологии. 

В контексте евразийской интеграции мы выража-
ем заинтересованность в изучении совместной работы 
по развитию культурного, этнического, природного, 
экологического и экономического сотрудничества, вза-
имовыгодных отношений с сопредельными регионами 
Российской Федерации. 
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Н.А. Хуббитдинова,
доктор	филологических	наук,	
главный	научный	сотрудник	

Научно-исследовательского	центра	Башкирского	фольклора	
Башкирского	государственного	педагогического	университета	 

им.	М.	Акмуллы	
(Россия)	

Хөрмәтле Эжер Алекссевич!
Хөрмәтле форумды ойоштороусылар, коллегалар, 

ҡунаҡтар!
Уважаемые организаторы Форума, участники, го-

сти и коллеги!
Позвольте передать привет из дружественной Респу-

блики Башкортостан, выразить свою благодарность за 
приглашение принять участие на таком авторитетном 
форуме и зачитать адресное письмо ректора Башкир-
ского государственного педагогического университета 
им. Мифтахитдина Акмуллы Сагитова Салавата Тал-
гатовича.

«Уважаемые коллеги! 
Как известно, «одна из ключевых задач Форума –  

создание концептуально нового и перспективного 
цивилизационно-коммуникативного способа взаимо-
действия внутри евразийского пространства… Между-
народный Алтайский форум будет важным элементом 
генерирования обновленной идеологии евразийской 
интеграции действенным механизмом углубления 
гуманитарного сотрудничества евразийских народов» 
(Из Концепции форума). Как нам видится, одним из 
способов сохранения этнокультурной идентичности 
внутри евразийского пространтсва, позволяющего 
объединяться единомышленников данного взаимодей-
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ствия, также представляется устно-поэтическое народ-
ное творчетво, в особенности сказительское искусство 
и национальное эпическое наследие. Сказывание эпоса 
является значимым и концептуальным видом тради-
ционной культуры народа, жанром фольклор.

 Как известно, устно-поэтическое народное творче-
ство дошло да наших дней, передаваясь из уст в уста, из 
поколения в поколение. Народные сэсэны – сказители 
(казахские и кыргызские акыны, жырау, манасчи, 
туркменские ашуки, алтайские кайчи, якутские олон-
хосуты, монгольский джангарчи и др.) сказывали эпи-
ческие произведения на различных йыйынах, родовых 
собраниях. Башкиры, например, сказывали кубаир, 
иртэки, тем самым как бы популяризировали их среди 
людей – слушателей, некоторые отдельные одаренные 
из которых, запоминали произведение и разучивали, 
затем также при случае рассказывали другим и т.д. 
Сказывали не только внутри своего этнического сооб-
щества, но и далеко за его пределами, распространяя 
их и среди других народов, в результате подобного 
взаимодействия, появлялись версии эпосов. Так, путем 
прослушивания, запоминания и заучивания, дополне-
ния, творческого переосмысления оставались в живом 
исполнении различные образцы фольклора.

Эпос, как было сказано, являясь традиционной 
культурой народа (надо сказать, что эпос сохранился 
у немних народов мира, в основном они сохранились 
у народов Евразии, являются наследием тюрко-мон-
гольского мира, башкир в том числе), нуждается в 
сохранении, сказывании, оживлении. Потому что 
эпос и сказительское искусство обладает объединя-
ющей силой. Многие тюркские народные эпосы до-
шли до нас в разных версиях и вариантах. Так, эпос 
«Кобланды-батыр», «Кузыйкурпес и Маян-хылу», 
«Алпамыс», «Идукай» («Эдигей»), «Героглы», «Коро-
глы» и многие другие имеют свои версии у различных 
тюркских народов. Как верно отмечает башкирский 



81

ученый-фольклорист, практик, сказитель-сэсэн Роза-
лия Асфандияровна Султангареева, исчезновение эпоса 
неминуемо ведет к исчезновению народа как этнос. 
Поэтому сегодня остро стоит вопрос реконструкции, 
возрождения сказительства. В этом отношении в Ре-
спублике Башкортостан (РБ) делается многое: с 1996 
года ежегодно проводится Республиканский детский 
конкурс исполнителей башкирского народного эпоса 
«Урал-батыр» (учредитель: Министерство образования 
и науки РБ). При поддержке ЮНЕСКО ежегодно про-
водятся конкурсы исполнителей эпоса «Урал-батыр» 
на различных языках мира, региональное состязание 
сказителей-сэсэнов «Әхмәт әйтеше», посвященный 
памяти известного ученого-фольклориста Ахмета Су-
лейманова (учредитель: Республиканский центр народ-
ного творчества Минкульта РБ). При Республиканском 
центре народного творчества работает «Центр сэсэнов» 
(рук. Тулыбаева Нафиса Булатовна). Были возрождены 
и работают повсеместно Школа сэсэнов. В частности, 
школа сэсэнов вот уже многие годы успешно рабтает в 
БГПУ им. М. Акмуллы, неизменным руководителем 
которого является Р.А Султангареева. 

Популяизация эпоса – кубаира «Урал-батыр» 
и многих других башкирских эпосов позволяет со-
хранению культурной памяти, приобщению к нему 
подрастающего поколения, студенческой молодежи. 
Этим движением сегодня живет Научно-исследова-
тельский центр башкирского фольклора, открытый 
уважаемым нашим ректором С.Т. Сагитовым. В нем 
работают: известный ученый, доктор философских наук  
Р.А. Султангареева (руководитель), кандидат фило-
софских наук, эпосовед-текстолог Ш.Р. Шакурова, 
младший научный сотрудник Л.И. Шарфитдинова и  
Н.А. Хубиттдинова-Сулейманова. Пусть нас и не много, 
но мы полны решимости открывать новые Школы сэсэ-
нов среди детских образовательных организаций, сту-
денческой среды и популяризировать башкирский эпос.
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 Сказывание древних эпических памятников уста-
ми сказителей во время различных научных форумов 
по сказительскому искусству, эпосотворчеству и эпо-
соведению стало доброй традицией в национальных 
республиках. Например, набирают популярность 
Международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» 
(Республика Тыва), Курултай сказителей (Республи-
ка Алтай), Всероссийский фестиваль исполнителей 
«Эпосы народов России» (Республика Саха (Якутия), 
фестиваль-конкурс «Ночь героического эпоса» (Респу-
блика Хакасия), Фольклориада, Дни эпоса «Урал-ба-
тыр» (Республика Башкортостан) и многие другие. 
Как пишет известный хакасский ученый Нина Семе-
новна Майнагашева, ссылаясь на З.А. Стрекаловскую,  
«в искусственно созданной эпической среде во время 
фестивалей происходит естественное усвоение эпиче-
ской традиции», а «фестивальное движение является 
хорошей современной практикой не только эстетиче-
ского освоения, но и сохранения эпической культуры, 
которая является важнейшей составляющей современ-
ной художественной культуры в целом», и это «под-
держивает культурную память народа о подлинной 
эпической традиции».

Именно подобные мероприятия Международного, 
Всероссийского масштаба позволят не только сохране-
нию культурной памяти, культурного кода тюркских 
народов Евразии, но и объединиться для сотрудниче-
ства и интеграции культур. Эпос, эпосотворчество, 
эпосоведение как и традиционная культура в целом 
нуждается в сохранении и развитии. Объединение ев-
разийских тюркских народов в этом поприще позволит 
поддерживать жизнеутверждающую силу эпоса, как 
остову ментальной идентичности народов. Другими 
словами, взаимосвзяь и взаимодействие народов укре-
пляется с двух сторон. С одной стороны, возрождение 
эпосовторчества, сказительского искусства позволит 
объединению, содействию народов. А с другой – подоб-
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ное единение народов приведет к сохранению эпоса и 
национальной традиционной культуры. Как отмечает 
известный кыргызский ученый и манасчи Талантаалы 
Алимбекович Бакчиев, «традиционная культура – это 
есть генетически закрепленные механизмы энергоин-
формационного, духовного и физического выживания 
человека, которые практически не дают сбой. В этом 
смысле, современное осмысление традиционной куль-
туры народов мира (народов евразийского пространства 
в особенности) является важным аспектом реализации 
новых возможностей развития человеческого обще-
ства».

Одним из таких возможностей, думается, может 
стать и гармоничное сосуществование народов Евразии 
в ХХI веке, разрабатываемое на кластере Алтайского 
вектора, чему посвящен данный форум.

Желаю Форуму успехов в данном значимом на-
правлении, плодотворной работы и новых открытий 
и решений!

Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт!».
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М. Никкхах,
старший	специалист	
Института	политических	и	международных	исследований	
МИД	Исламской	Республики,	
посол	
(Исламская	Республика	Иран) 

Во имя Всевышнего Ваше Превосходительство, 
уважаемый Глава Республики Алтай, уважаемый Го-
сподин Посол, уважаемый господин модератор, Ваше 
Превосходительство, уважаемые дамы и господа! 

Для меня огромная честь в качестве исследований 
Института политических и международных и иссле-
дований Министерства иностранных дел Исламской 
Республики Иран принять участие во II Международ-
ном Алтайском форуме и хочу здесь искренне побла-
годарить всех тех людей, которые задействованы в ор-
ганизации этого форума из дружественной нам страны 
– Российской Федерации. Хочу поблагодарить властей 
очень красивой Республики Алтай и хочу сказать, что 
я от своего имени, от имени нашей делегации выражаю 
всем вам искреннюю признательность. 

Наш дорогой коллега, уважаемый посол, господин 
Раджаби Язди, тоже хотел бы выступить по поводу ре-
гиональной интеграции, но с учетом нехватки времени 
я постараюсь в своем выступлении тоже обобщить то, 
что он хотел на этом форуме высказать. И у меня есть 
свое личное время особенно после того как я здесь, на 
Алтае, побывал, по поводу обсуждаемой сегодня темы 
и тоже, когда буду подытоживать, об этом скажу. 

Мне хотелось бы сказать о том, как мы видим в 
Иране евразийскую интеграцию, какие для этого су-
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ществуют соответствующие показатели и что может 
оказать влияние на эту евразийскую интеграцию. 
Сейчас честно выскажу свое мнение. 

Мне бы хотелось отметить, что культура, конечно 
же, состоит из целого комплекса дарований, мыслей, 
обрядов, поведений, традиций, и в целом культура 
является самым влиятельным показателем на дости-
жении интеграции и взаимопонимания между людьми, 
а также на создание в целом идентичности, существу-
ющей в том или ином регионе. Конечно, экология и 
окружающая среда тоже могут стать одной из важней 
составляющей в достижении взаимопонимания, а так-
же в осознании того кризиса, с которым человечество 
сталкивается в области окружающей среды. 

И мне кажется этот момент очень хорошо понятен 
при нахождении здесь, в этой нетронутой природе, 
существующей в Республике Алтай. И с нашей точки 
зрения еще одна составляющая в достижении реги-
ональной интеграции – это защита и стабильность,  
а также противостояние вмешательству во внутренние 
дела других государств. Поэтому я считаю, что сохра-
нение безопасности, противостояние экстремизму, тер-
роризму, террористическим угрозам – все это приведет 
к тому, чтобы мы могли сохранить свою внутреннюю 
безопасность. И таким образом создать соответствую-
щие предпосылки к существованию мира, спокойствия 
и дальнейшего устойчивого развития. И еще, конечно 
же, развитие туризма, сохранение существующих кон-
фессий, развитие торговли и экономики тоже входит в 
число важных составляющих, о которых до меня мои 
предшественники говорили. Тем не менее, существует 
очень много различных вызовов перед этой интеграци-
ей. И о них забывать не стоит. 

Я хочу сказать, что, конечно же, существуют раз-
личные политические конфликты, различные систе-
мы экономического развития и вообще различный 
уровень развития тех или иных стран. Помимо этого, 
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есть то расстояние, тот разрыв, который есть между 
нами в вопросе инфраструктуры и самое главное, есть 
еще геополитическая конкуренция. Это все то, что 
я хотел бы назвать по поводу тех очень важных, се-
рьезных вызовов, которые стоят перед региональной 
интеграцией. Поэтому геополитическая конкуренция 
является очень важным вызовом, который существует 
перед нашей интеграцией. Поэтому следует прилагать 
постоянные усилия к тому, чтобы сохранить полити-
ческую стабильность, повышать ее уровень, устранить 
то неравенство, которое есть в экономическом аспекте 
между нашими странами. Модернизировать соответ-
ствующую инфраструктуру с тем, чтобы в целом ут-
вердить то взаимопонимание, ту интеграцию, которую 
мы намерены продвигать в жизнь. И мы знаем, что до 
сих пор существует очень много усилий для того, чтобы 
преодолеть все те вызовы, о которых я говорил в сфере 
евразийской интеграции. В связи с этим были созданы 
Евразийский экономический союз, Шанхайская орга-
низация сотрудничества, проведение соответствующих 
заседаний на уровне стран Евразии, были осуществле-
ны соответствующие региональные сотрудничества 
между евроазиатскими странами. 

Нет сомнений в том, что эти усилия оказали соответ-
ствующее влияние, они были эффективными и смогли 
в какой-то степени устранить те вызовы, которые стоят 
на пути нашей евразийской региональной интеграции. 
И проект Китайской Народной Республики «Один 
пояс – один путь». Это тоже является своего рода 
очень мощным стимулом для достижения евразий-
ской интеграции. И как раз он мог бы способствовать 
и оказывает содействие развитию отношений в целом 
со странами в этом регионе, в том числе с Ираном, а 
также с Вьетнамом. 

  Иран является очень важной страной Евразии и 
может играть очень важную роль в продвижении ев-
разийской интеграции. Иран занимает стратегическое 
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положение в регионе Ближнего и Среднего Востока, 
в Азии, на юге Азии, в Центральной Азии, поэтому 
может стать очень крупным полюсом для развития 
торговли и инвестиций. Иран принимает активное уча-
стие в региональном сотрудничестве в целом в рамках 
евразийской интеграции. Иран является полноценным 
участником Шанхайской организации сотрудниче-
ства. А также Иран будет подписывать соглашение 
о создании зон свободной экономической торговли с 
Евразийским экономическим союзом. И Иран также 
является очень важным партнером китайского проекта 
«Один пояс – один путь». Это как раз помогает эконо-
мическому монолитному развитию экономики в целом 
на евразийском континенте. ИРИ принимает активное 
участие в целом в тех или иных проектах. Напри-
мер, «Шелковый путь», «Морской шелковый путь»,  
в рамках которых вкладывают огромные инвестиции 
в создании портов, железных дорог. И сотрудничество 
между Ираном и Россией входит в нашу очень серьез-
ную повестку дня. Как раз создавая этот коридор, его 
совершенствуя, конечно же, ИРИ может присоединить 
страны Евразии к Тихому океану. 

Как я уже указывал, Иран занимает стратеги-
ческое положение, имеет потенциал для развития 
региональной и евразийской интеграции. И у нас 
есть и цивилизационная и культурная общность. Мы 
являемся соседними государствами и имеем очень 
много достижений в разных сферах. У нас есть опыт 
в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мы долгие 
годы боремся с теми странами, у которых есть непо-
мерные внерегиональные требования, поэтому Иран 
может сыграть очень важную роль и имеет потенциал 
для развития евразийской интеграции. Поэтому есть 
различные пути по улучшению нашей евразийской 
интеграции. Естественно, я хотел бы назвать эти на-
правления. Допустим, снижение политических кон-
фликтов, устранение экономического неравенства, 
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модернизация инфраструктур, унификация нашей 
государственной базы, в частности унификация нашей 
тарифной политики, укрепление наших региональных 
союзов, применение наших мозговых центров, я имею 
в виду использование наших негосударственных, не-
правительственных организаций, подобное тому, что 
мы сегодня здесь видим. 

Вы знаете, по долгу службы я ездил в разные стра-
ны, но хочу искренне сказать, что Республика Алтай 
является самым красивым регионом, который я видел 
в своей жизни. Мы находились здесь, изучали ваш 
регион. Вчера побывали в вашем музее и увидели, на-
сколько много есть общностей с нашей культурой, с 
нашей цивилизацией, с нашей историей, в частности, 
во время Ахеменидов, а также Сасанидов. И в конечном 
счете я пришел к выводу о том, что Республика Алтай 
является маленькой птицей с двумя большими крылья-
ми. С одним крылом, которое называется «природа», 
а второе крыло, которое называется «человечность». 

Мне кажется, что в мире, где бросается вызов нрав-
ственности, духовным ценностям и в том числе окру-
жающей среде, живя здесь надо гордиться своей чистой 
природой и теми человеческими и общечеловеческими 
ценностями, которые в этом регионе развиваются.  
И здесь конечно же мы видим правильно поведение 
между человеком и природой. Это очень редкий обра-
зец, оставшийся у нас в наследство от предшественни-
ков. Поэтому такой образец пригоден не только для 
евразийских стран, но для тех стран мира, которые 
страдают от всего того, о чем я говорил. 

В конце выступления я хотел бы сказать, что, конеч-
но же, надо себя ценить и сохранять эту площадку для 
будущих поколений. Надо стараться, чтобы сохранить 
этот регион от нездоровой конкуренции других стран. 
Как сказали предшественники, надо сделать так, чтобы 
синее небо осталось для будущих поколений. 
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А.К. Монгуш,
	председатель	Комитета	по	образованию,	
Культуре,	молодежной	политике	и	спорту	

Верховного	Хурала	(парламента)	
Республики	Тыва	

(Россия)

Опыт и перспективы расширения  
приграничного сотрудничества  

в Центрально-Азиатском регионе

С каждым годом теме евразийского партнерства, ев-
разийской интеграции уделяется все большее внимание 
со стороны России. В условиях, когда против нашего 
государства вводятся санкции, когда Запад оказывает 
колоссальное давление на экономику страны, разворот 
на Восток неизбежен. 

Развитие данного направления имеет огромный по-
тенциал. Это взаимодействие в торгово-экономической, 
культурной, научно-технической, энергетической, 
туристической и во многих других сферах. Этот по-
тенциал надо наращивать и усиливать. Большая роль 
в этом деле отведена регионам Сибири. 

Не секрет, что в поддержании атмосферы добросо-
седства между странами большую роль играют пригра-
ничные регионы. Республика Тыва –приграничный 
регион с Монголией, имеющий широкие перспективы 
для развития и приумножения международных связей.

Сотрудничество двух республик имеет богатую 
историю – официальные отношения развивались как 
в период Тувинской Народной Республики, в совет-
ский период, так и в современной России. В 2026 году 
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состоится 100-летие установления дипломатических 
отношений между Монголией и Тувой.

В марте текущего года Правительство Тувы утвер-
дило Концепцию развития приграничного сотрудни-
чества с аймаками Монголии до 2027 года. Основная 
сфера взаимодействия– это экономические связи, соот-
ветственно, упор делается на увеличение товарооборота 
с соседями. Для этого в планах на ближайшие четыре 
года – развивать торговую инфраструктуру на пригра-
ничной территории, в том числе создать оптово-роз-
ничные точки сбыта товаров, возобновить проведение 
приграничных выставок-ярмарок. Прорабатывается 
вопрос организации импорта мяса и мясной продукции 
из Монголии для перерабатывающих предприятий 
Тувы. Из перспективных планов – открытие прямых 
авиарейсов «Кызыл – Улангом», «Кызыл –Улан-Ба-
тор».

Будет вестись и работа с инвесторами: через вза-
имный обмен опытом по привлечению инвестиций и 
совместное участие в инвестфорумах, конференциях 
и иных мероприятиях в данной сфере.

Другая сторона сотрудничества – взаимодействие  
в области культуры, туризма и спорта. Кроме совмест-
ного участия в культурных и спортивных мероприяти-
ях и проектах, мы намерены формировать и продвигать 
новые туристские маршруты, в том числе транзитные, 
исторические, экологические, культурно-просвети-
тельские, спортивные и этнические. 

Серьезную работу в этом направлении проводит 
Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва. Учи-
тывая современную практику взаимодействия органов 
государственной власти Тувы и Монголии в сфере раз-
вития законодательства, придавая большое значение 
обмену информацией и опытом в правотворческой 
деятельности и в целях укрепления добрососедских 
отношений 17 мая 2011 года был заключен первый 
Договор о сотрудничестве между Верховным Хуралом 
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Тувы и Хуралом гражданских представителей Увс ай-
мака Монголии. В последующие годы с обновлением 
составов Хуралов они переписывались.

Нужно отметить, что все пункты двухсторонних 
договоренностей успешно внедрялись в жизнь. Груп-
па врачей из Увс аймака прошла стажировку в меди-
цинских учреждениях столицы Республики Тыва – г. 
Кызыле. Кроме того, парламент республики принимал 
непосредственное участие в принятии тувинской сто-
лицей одаренных учеников из школ Улангома.

В настоящее время ведется работа по возобновлению 
международного фестиваля национальных культур 
«Древо дружбы» и международного турнира по нацио-
нальной борьбе хуреш «Найыралдын Начыны» («Сокол 
дружбы»).

Одним из пунктов Соглашения является сотрудни-
чество в сфере культуры и образования. Верховный 
Хурал ежегодно, начиная с 2016 года, проводит в Увс 
аймаке Монголии интеллектуальную игру «Я люблю 
русский язык» для учащихся 8 и 9 классов г. Улангома, 
направленную на поддержку развития познавательной 
активности учащихся в изучении русского языка, 
формирование навыков общения на русском языке, 
предоставление возможности для творческого самовы-
ражения, реализации образовательных потребностей.

С каждым годом количество участников проекта 
неизменно растет. Всего Верховным Хуралом прове-
дено 6 интеллектуальных игр, каждая из которых 
была посвящена определенной теме. В них приняли 
участие более 180 детей. Более 50 монгольских учи-
телей повысили квалификацию в мастер-классах. Мы 
старались проводить игру каждый год, но в 2020 и 2021 
году из-за пандемии новой кароновирусной инфекции,  
к сожалению, это не удалось. Однако в 2022 году 
игра была возобновлена. И надо сказать, что за два 
года «простоя», интерес к проекту нисколько не угас,  
а наоборот – возрос.
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Некоторые участники изъявляли желание после 
окончания школы поступить в российские вузы. Особо 
гордимся тем, что в Кызылском колледже искусств 
несколько студентов из Увс аймака, будучи школьни-
ками, участвовали в проекте. Считаем, что на их выбор 
получения профессионального образования в России в 
том числе повлияла и наша игра. Это хоть и небольшой, 
но достойный результат.

В настоящее время расширяем географию сотруд-
ничества между Тувой и приграничными аймаками 
Монголии. В мае текущего года подписан Договор  
о сотрудничестве между Верховным Хуралом и Ху-
ралом гражданских представителей Ховд аймака, в 
рамках которого также намерены реализовывать про-
ект по изучению русского языка. Проведение первой 
интеллектуальной игры «Я люблю русский язык» 
запланировано на сентябрь 2023 года.

Кроме того, заключить аналогичное Соглашение 
с нами намерен Хурал гражданских представителей 
Завхан аймака.

Мы изучаем возможность реализации данного про-
екта и в других ближайших регионах, в том числе в 
Баян-Ульгийском аймаке, граничащим с Республикой 
Алтай. В этой связи обратились за помощью к Гене-
ральному консулу Монголии в Республике Тыва, чтобы 
он помог нам установить деловые связи с руководством 
указанных аймаков. 

Стоит отметить, что нашу инициативу поддержали в 
Федеральном агентстве по делам Содружества Незави-
симых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству. Россотрудничество, осознавая акту-
альность и значимость решаемых нами задач, готово 
принять участие в совместной работе. 

Тесное сотрудничество России и Монголии, и в 
частности, Тувы и приграничных аймаков Монголии, 
является одной из важных составляющих развития 
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наших братских стран. И в этом вопросе важно уделять 
внимание взаимному уважению народных культур, 
традиций и обычаев, и, конечно же, развитию русского 
и монгольского языков, как символа взаимопонимания 
и согласия!
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С.Б. Сарбашева, 
декан	факультета	алтаистики	и	тюркогологии	
Горно-Алтайского	Государственного	университета,
кандидат	филологических	наук,	доцент
(Россия)

Современное состояние алтайского языка  
и его изучение в Высшей школе Республики Алтай

В настоящее время факультет алтаистики и тюрко-
логии Горно-Алтайского государственного университе-
та является центром тюркологической науки, традици-
онной культуры и народного образования Республики 
Алтай, где сотрудничество между народами, вузами 
РФ и приграничных территорий рассматривается как 
одно из важнейших условий развития межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. Факультет 
поддерживает многолетние тесные связи с вузами и 
научными центрами тюркологии РФ, на нем изучаются 
и преподаются языки, культура, литература, история 
этносов приграничных стран СНГ, Монголии и Китая.

Факультет осуществляет подготовку студентов по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность 
(профили): Родной язык и Китайский язык (дополни-
тельное образование, ДО), Родной язык и Восточные 
языки (корейский), Родной язык и Иностранный 
(английский) язык (ДО); Родной язык и Дошкольное 
образование; Родной язык и Этнокультурное образо-
вание; 51.03.02 Народная художественная культура, 
направленность (профиль): Руководство студией деко-
ративно-прикладного творчества; направлению подго-
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товки магистров 45.04.01 Филология, направленность 
(профиль): Литература народов России (алтайская 
литература); направления подготовки кадров высшей 
квалификации 45.06.01 Языкознание и литературо-
ведение, направленность (профиль): Фольклористика; 
Языки народов РФ (алтайский язык). 

Факультет принимает активное участие в обще-
ственной и научной жизни региона и организует Меж-
дународные форумы, конференции, работы круглых 
столов, всероссийские олимпиады.

Международная экспедиция. C 2022 года совмест-
но с Научно-образовательным центром алтаистики и 
тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ, Национальным 
музеем РА им. А.В. Анохина, Институтом истории, 
археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова НАН 
КР, Кыргызским национальным университетом им. Ж. 
Баласагына, Кыргызским государственным универси-
тетом им. И. Арабаева проводятся Международные эт-
нографические экспедиции «Большой Алтай: Россия –  
Кыргызстан» в Республике Алтай и Кыргызстане.  
В них принимают участие преподаватели и студенты. 
Основные задачи экспедиции: выявление способов со-
хранения и трансляции этнокультурного наследия в 
современных социально-экономических и культурных 
реалиях, фиксация сохраняющихся традиций кочевых 
сообществ, выявление историко-культурных связей 
народов Южной Сибири с кыргызами.

Международные конференции. Традиционная меж-
дународная научно-практическая конференция «Куль-
турные универсалии в традиционной картине мира 
тюрко-монгольских народов». В качестве ее организато-
ров выступают Ховдский филиал Монгольского нацио-
нального университета, вузы России: БГПУ им. М. Ак- 
муллы, УУНи Т, П(К)ФУ, СВФУ, ХГУ, ТувГУ, ИЯ СО 
РАН, КалмГУ им. Городовикова. Основные задачи кон-
ференции: сохранение и изучение, выявление общего в 
традиционной картине мира тюрко-монгольских народов. 



96

Научно-практическая конференция «Алтайские 
горы в культуре тюрко-монгольских народов Сибири 
и Центральной Азии». В качестве ее организаторов 
выступают Ховдский филиал Монгольского наци-
онального университета, вузы России: КалмГУ им. 
Городовикова, БГПУ им. М. Акмуллы, УУНи Т, П(К)
ФУ, СВФУ, ХГУ, ТувГУ, ИЯ СО РАН. Посвящена меж-
дународному году фундаментальных наук в интересах 
устойчивого развития, Международному десятилетию 
языков коренных народов мира.

Всероссийская конференция. В 2003 году проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Культурно-историческое 
наследие тюркских народов Сибири: Мир детства в 
образовательном пространстве», приуроченная Меж-
дународному десятилетию языков коренных народов 
мира, объявленному ООН.

Всероссийская студенческая конференция (ВСО). 
Проводится уже 19 лет. В 2023 году в ней приняли уча-
стие студенты из разных вузов России: Башкирский го-
сударственный педагогический университет им. М. Ак- 
муллы (руководитель – Алибаев Заки Арсланович, кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры башкир-
ского языка и литературы), Стерлитамакский филиал 
Уфимского университета науки и технологий (руко-
водитель – Мансуров Илсур Салихьянович, кандидат 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
татарской и чувашской филологии), Уфимский уни-
верситет науки и технологий (г. Уфа, руководитель –  
Латыпова Рида Марсовна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры журналистики), Тувинский го-
сударственный университет, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова (Республика 
Саха (Якутия), руководитель – Сорова Ирина Никола-
евна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
якутского языка ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Ам-
мосова), Хакасский государственный университет им 
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Н.Ф. Катанова и Горно-Алтайский государственный 
университет.

Всероссийский конкурс научных работ студентов. 
В 2023 году кафедрой и Центром алтаистики и тюрко-
логии был организован 17-й Всероссийский конкурс 
научных работ, в котором активное участие приняли 
более 70 студентов СВФУ им. М. Аммосова, УУиНТ 
(г. Уфа), БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа), ТывГУ  
(г. Кызыл), Стерлитамакского филиала УУиНТ, 
ГАГУ.

Всероссийская (студенческая) школа. Традици-
онная летняя школа-экспедиция «Мифологическая 
символика петроглифов Калбак-Таш». В работе II 
летней школы-экспедиции приняли участие студенты 
ГАГУ, РГУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва), Российской 
академии музыки им. Гнесиных (по программе студ-
туризма). Основные задачи: материалы экспедиций 
станут основой курсовых, дипломных работ студентов, 
исследовательских проектов.

Всероссийская Северо-Восточная олимпиада 
школьников. Всероссийская Северо-Восточная олим-
пиада школьников по родным языкам и литературе 
народов России проводится при поддержке Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре РФ и 
СВФУ. Олимпиада входит в Перечень олимпиад школь-
ников Минобрнауки РФ на 2022-2023 уч. год (№ 73 в 
Перечне), что дает дипломантам льготы и преференции 
при поступлении в вузы страны на все педагогические 
направления подготовки.

Всероссийские юношеские чтения. 
VI региональный тур всероссийских юношеских 

чтений исследовательских работ учащихся с 11 лет до 
7 класса «Тропой открытий В.И. Вернадского».

II региональный тур всероссийских юношеских 
Чтений исследовательских работ учащихся дошколь-
ного возраста до 11 лет «Тропой открытий В.И. Вер-
надского;
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– XII региональный тур всероссийских юношеских 
Чтений исследовательских работ им. В. И. Вернадского 
(8–11 кл.).

– VI региональный тур всероссийских юношеских Чте-
ний исследовательских работ учащихся с 11 лет до 7 класса 
«Тропой открытий В.И. Вернадского» (для лиц с ОВЗ).

Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьни-
ков Минобрнауки РФ на 2022–2023 уч. Год.

Фестиваль культуры тюркских народов. Центром 
алтаистики и тюркологии ежегодно c 2015 г. организу-
ется Фестиваль культуры тюркских народов, в котором 
студенты 7 университетов: БГУ, БГПУ им. М. Акмул-
лы, ТывГУ, ГАГУ, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, СВФУ им. 
М. Аммосова, Стерлитамакского филиала БГУ, а также 
представители Колледжа культуры и искусства РА 
им. Г.И. Чорос-Гуркина, Педагогического колледже г. 
Горно-Алтайска, диаспоры РА представляют традици-
онную и современную культуру своего народа.

Кроме традиционных мероприятий проводятся и 
отдельные виды работ как: 

– Международная научно-практическая конферен-
ция «Культурные универсалии в традиционной карти-
не мира тюрко-монгольских народов», посвященная 
75-летию поэта, публициста, переводчика, ученого-вос-
токоведа, общественного деятеля Бронтоя Янговича 
Бедюрова (прошла 15 апреля 2022 года, г. Горно-Ал-
тайск https://gasu.ru/university/news/12010/);

– Всероссийская научно-практическая конферен-
ция (с международным участием) «Культурно-исто-
рическое наследие тюркских народов Сибири: Мир 
детства в образовательном пространстве», приурочен-
ная Международному десятилетию языков коренных 
народов мира, объявленного ООН (11 мая 2022 года, 
https://gasu.ru/university/news/12232/); 

– научно-методические семинары «Мир детства в 
произведениях алтайских писателей», посвященные 
юбилею П.И. Кочеева (28 февраля), 
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– научно-методические семинары «Мир детства 
в произведениях алтайских писателей», посвящен-
ные юбилею П.И. Кочеева и А. Я Ередеева (11 марта, 
https://gasu.ru/university/news/11926/); 

– круглый стол «Современная драматургия: фоль-
клор, литература и театр», посвященный 120-летию со 
дня рождения П.В. Кучияк (24 марта 2022 года);

– научный семинар для бакалавров и магистров 
«Сложные предложения в алтайском языке» Н.В. Ер-
ленбаевой (март 2022 года);

– научно-практическая конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых (ГАГУ 20–22 апреля 2022 года);

– публичная лекция режиссера-педагога драмати-
ческого и кукольного театра Республики Кыргызстан 
Альмиры Чокморовой «Создание кукольного театра: 
история и развитие»;

– совещание с субъектами туристской индустрии 
Республики Алтай перед началом активного туристи-
ческого сезона 2022 года (21–22 апреля 2021 года); 

 – участие в работе Третьей экспертно-аналитиче-
ской сессии «Историческое взаимодействие славян-
ских и тюркских народов как фактор укрепления 
стабильности и развития сотрудничества в Большом 
Алтае и Центральной Азии на современном этапе» 
в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории и современности» 
(9 июня 2022 года в г. Барнаул, АГУ, НОЦ алтаистики 
и тюркологии «Большой Алтай»);

– участие в ассоциации азиатских университетов; 
– участие во II Всероссийском форуме «Универ-

ситеты и развитие геостратегических территорий». 
Экспертная дискуссия от Анадыря до Грозного: феде-
ральная олимпиада школьников по родным языкам 
народов России. Первые итоги и перспективы (10–12 
июня 2022 года в г. Якутск); 

– участие в Международной научной конференции 
«Социально-экономические и культурные аспекты 
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взаимодействия славянских и тюркских народов СССР: 
итоги и перспективы», посвященной 100-летию обра-
зования СССР (26–27 мая 2022 года); 

– участие в VI Международном научно-методиче-
ском онлайн-семинаре «Совершенствование методики 
обучения языкам: площадка обмена прогрессивной 
практикой» (Казань, 18 февраля 2022 года); 

– участие в Международном семинаре по сохране-
нию и популяризации языков коренных малочислен-
ных народов Арктики (Санкт-Петербург, февраль, 
2022 года); 

– участие в Стратегической сессии «Научно-образо-
вательное сотрудничество университетов и музейных 
организаций Большого Алтая в сфере алтаистики и 
тюркологии» (НОЦ алтаистики и тюркологии «Боль-
шой Алтай», Ассоциация азиатских университетов, 
ФГБОУ ВО АГУ, 23 марта 2022 года); 

– участие в работе круглого стола кафедр ЮНЕСКО 
«Научные и социальные проекты в области сохранения 
культурного наследия: лучшие практики» (Санкт-Пе-
тербург, 9 февраля 2022 года); 

– участие во Всероссийской онлайн конференции 
(с международным участием) «Тенишевские чтения – 
15» «Конвергенция и дивергенция в истории развития 
тюркских языков» (Москва, ИЯ РАН, 25 апреля 2022 
года). 

Цель и задачи, поставленные государством перед 
университетом и факультетом, успешно выполняются, 
его деятельность способствует развитию межкультур-
ного диалога, укреплению доверия, взаимопонимания 
и добрососедства между представителями государств, 
культур и национальностей стран, созданию единого 
научно-образовательного и культурного пространства 
России и регионов Центральной Азии и Большого Ал-
тая. Проведение Всероссийской студенческой олимпиа-
ды является не только мероприятием «один из». Она ре-
шает множество задач, поставленных перед учебными 
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заведениями государством. Это и воспитание подрас-
тающего поколения, привитие любви к Родине через 
литературу, понимание процессов, происходящих в 
мире, понимание себя и другого, понимание себя через 
культуру другого этноса, воспитание толерантности, 
уважение старших через устное народное творчество, 
изучение языков, сравнения и сопоставления, видение 
решения актуальных социальных проблем в странах 
макрорегиона приграничных территорий России. 
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Т.М. Садалова, 
ответственный	секретарь	
Национального	Комитета	по	делам	ЮНЕСКО	
в	Республике	Алтай,	
доктор	филологических	наук
(Россия)

О международных тюркологических проектах 
сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе

Обращаясь к вопросу о международных тюрко-
логических проектах сотрудничества в Центрально- 
Азиатском регионе, в первую очередь, следует еще раз 
отметить особую роль Алтая, как централизирующего 
региона, с огромным историко-культурным наследием 
и духовным потенциалом. 

Но в последние годы идет открытая девальвация 
бренда Алтая, когда наблюдается спекуляция статусом 
Алтая в сопредельных регионах и странах, что требует 
от нас кардинальных решений для выхода на другой 
уровень в рамках международных проектов. Потому 
что некомпетентное и неаутентичное использование 
Алтая ведет к снижению и бытовизации его понима-
ния, выхолащиванию духовного его составляющего, 
превращению только в экзотический элемент предо-
ставленных услуг. Сегодня чуть ли в каждой из тури-
стических комплексов требуют шамана с бубном, ска-
зителя с топшууром, но, например, сказитель для нас –  
это один из духовных лидеров, развеять его миссию, 
как человека из круга обслуги для нас это невозможно. 

В связи с этим, конечно же, среди всех проектов 
мы должны обозначить проект «Алтай-тюрк кабай» 
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(«Алтай-колыбель тюркского мира» или «Колыбель 
Алтайской цивилизации»). Этот проект имеет давнюю 
историю с 1990-ых годов, который на устах у всех, но 
никто его четкие границы до конца не осознал, поэ-
тому до сих пор он не может быть реализован. Хотя 
к концептуальной части проекта мы имеем прямое 
отношение и поэтому, несомненно, дальнейшая его 
судьба нас волнует. Один из инициаторов этого проекта 
был Минтимер Шаймиев, когда он хотел найти точку 
опоры у нас в Республике. Но опорой его реализации, 
конечно должен стать весь Алтай, в контексте единой 
сетевой системы. Он и является тем мегапроектом,  
о котором мы должны быть озабочены на государ-
ственном уровне, а не рассматривать его как частный 
инвестиционный проект. 

В течение последних лет на разных уровнях Прези-
дент России В.В. Путин конкретно и прямо говорит нам 
самим о роли Алтая, как древней цивилизационной 
земли – истока тюркского языка, являющегося несо-
мненной частью русского, евразийского мира. Осоз-
нание его посылов позволило бы нам Алтай поднять 
на качественную ступень для анализа и пересмотра 
тюркской идеологии, для обновления стратегии евра-
зийского направления не только нашего государства, 
но и всех дружественных стран Евразии. Мы выражаем 
огромное уважение монгольскому миру, в лоне кото-
рого Алтай проживал совместную историю в течение 
нескольких веков.  Или же, наоборот, если оглянуться 
вглубь веков, мы находим там влияния индоиранской, 
причерноморской, среднеазиатской культур, отражен-
ных в археологическом наследии пазырыкской эпохи. 
Это одна важная сторона определения Алтая как колы-
бельной земли духовных и культурных истоков. 

Другой вопрос касается нашего внутреннего со-
стояния, когда мы из-за объективной ситуации при 
огромном ажиотаже вокруг природных красот Алтая, 
наплыва невиданного потока туристов, не можем 
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наполнить это до конца Смыслом (о чем нам каждый 
раз говорит философ А. Очирова). Мы не выработали 
единую содержательную стратегию наших перспектив. 
То есть, на нас на уровне Президента страны возла-
гается суперактивная трансформация превращения 
Алтая в духовно-идеологический Центр, который в 
лице Международного Алтайского Форума в рамках 
проекта «Алтай – колыбель тюркского мира» или «Ко-
лыбель Алтайской цивилизации» должен уже работать 
в полную силу на благо не только нашего региона, но 
и государства. Туризм, который стал приоритетом, на 
Алтае должен стать цивилизованным и паломниче-
ским. Жители Алтая при таком преломлении должны 
быть хозяевами своей земли и делиться своим опытом 
сбережения и благоговения к своей земле, а не пытать-
ся соревноваться с мега-туриндустрией. 

 Для этого у нас есть все основания, но, например, 
у нас нет Центра феноменального алтайского скази-
тельства. Мы на днях учредили в Кыргызстане Меж-
дународный форум сказителей и эпосоведов. Наш 
сказительский центр должен напрямую работать с 
этим Форумом. У нас нет республиканского или фе-
дерального центра по сохранению археологического 
наследия. Хотя у нас тысячи памятников, и мы вошли 
в Предварительный список ЮНЕСКО в номинации 
«Сокровища пазырыкской культуры». Пока мы имеем 
только образовательный уровень исследования языка, 
фольклора и истории алтайского народа. Хотя уже 
многие сопредельные страны далеко ушли в научной 
сфере в этих вопросах. 

В условиях современных экологических потрясений 
необходима реализация масштабных международных 
экологических проектов (как начавшийся этап реа-
лизации Международного Экологического форума), 
которые воплощают в себе не только природоохранные, 
но и многовековые духовно-экологические, истори-
ко-культурологические направления. Отдельные такие 
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проекты тоже начали реализовываться, но они должны 
быть в единой системе, тогда будет реальный результат.

  В Концепции Алтайского Форума уже отмечали, 
что он обладает той целостностью, которая не пода-
вляет и не ассимилирует уникальность народов, а, 
напротив, в эпоху глобальных перемен поддерживает 
их разнообразие, помогает расшифровке кодовых ос-
нов духовного начала в культуре каждого из народов, 
способствует их духовно-экологической безопасности. 
Поэтому в модели формирования Алтая как колыбели 
человечества первоначальный пласт составляют куль-
турные или философские знаки общетюрко-монголь-
ского мира, затем и важные достижения алтайского 
народа, которые в аутентичном виде сохранены по сей 
день.

В связи с этим выражаю огромную благодарность 
российскому интеллектуальному сообществу, гостям, 
прибывшим для совместного строительства обновлен-
ной модели Алтая, центрового остова нашей евразий-
ской юрты. Народы должны объединяться. Для нас 
важно, чтобы это происходило на Алтае.  
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В.В. Евсеев,
заведующий	отделом	евразийской	интеграции	 
и	развития	ШОС	Института	стран	СНГ,
кандидат	технических	наук
(Россия)	

Безопасность в Центральной Азии  
и ее влияние на евразийскую интеграцию

Мне бы хотелось основное внимание уделить меж-
дународной составляющей евразийской интеграции. 
В ходе проведения II Международного Алтайского фо-
рума определился состав участников, которые должны 
быть на нашем Форуме обязательно. Это Монголия, 
как страна, которая расположена рядом и очень тесно 
связана исторически с Алтаем. 

Среди наших иностранных участников появилась 
такая важная страна как Исламская Республика Иран 
(ИРИ). Это своя цивилизация, которая имеет очень 
древнюю историю. И то, что Иран участвует в нашем 
диалоге, имеет серьезные причины. Сейчас между 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ИРИ 
действует временное Соглашение о зоне свободной тор-
говли (ЗСТ). Это говорит о том, что участие Исламской 
Республикой Иран в деятельности Евразийского эко-
номического союза будет, по-видимому, расширяться. 
Да, пока эта ЗСТ носит временный характер. Уверен 
в том, что указанная зона станет постоянной, и мы 
найдем достойное место ИРИ в ЕАЭС. Следовательно, 
Исламская Республика Иран все больше вовлекается 
в нашу евразийскую интеграцию. 

Среди других участников Форума мне хотелось бы 
выделить Таджикистан, и Киргизию, но думаю, что 
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только их участия из стран Центральной Азии (ЦА) 
недостаточно. Нам бы очень хотелось, чтобы на Форуме 
было больше представлено государств ЦА. В первую 
очередь, это Казахстан, который стоял у истоков ев-
разийской интеграции. Вспомните, во многом идеи 
евразийской интеграции принадлежат Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву, первому президенту Респу-
блики Казахстан (РК).

Наверное, нам нужно добиваться и участия Узбе-
кистана в деятельности Международного Алтайского 
форума. Эта страна сейчас становится новым регио-
нальным лидером. Это подтверждается товарооборотом 
России с Узбекистаном, который постоянно нарастает. 
Конечно, он пока меньше, чем товарооборот РФ с Ка-
захстаном, но, тем не менее, идет постепенное вырав-
нивание наших товарооборотов. Если мы посмотрим 
на внешнеполитическую активность Ташкента, то она 
сейчас намного сильнее, чем, например, соседнего Ка-
захстана. Уверен в том, что если мы сможем вовлечь 
Узбекистан в наш форум, это было бы очень большим 
плюсом. Тем более, что у Москвы сейчас с Ташкентом 
очень дружественные отношения. И Узбекистан явля-
ется страной-наблюдателем в ЕАЭС.

Намного труднее технически, но полагаю, что мы 
должны постараться пригласить и представителей Тур-
кменистана. Это требует значительных согласований, 
но нужно хотя бы попытаться. Если на следующем 
Форуме среди его участников будут представители Ка-
захстана и Узбекистана, то наш форум станет крепче, 
отражая мнения всего региона.

15–16 июня 2023 г. принимал участие в Улан-батор-
ском диалоге по безопасности в Северо-Восточной Азии. 
Тогда представитель Канады спросил у представителя 
Казахстанского института стратегических исследова-
ний, что он думает о сотрудничестве Москвы и Астаны 
в современных условиях? И представитель Казахстана 
подтвердил, что союзнические отношения Москвы и 
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Астаны будут сохранены. Это дает еще одно основание 
для того, чтобы на следующий Алтайский форум при-
гласить представителей Республики Казахстан.

Немного остановлюсь на анализе ситуации в сфере 
безопасности, которую нам нужно учитывать. Сейчас 
мы находимся в достаточно жестком противостоянии 
РФ с коллективным Западом, в это противостоянии 
постепенно втягивается и Китай. Помимо этого, со-
храняются и внутрирегиональные вооруженные кон-
фликты. Если говорить о Центральной Азии, то здесь 
наибольшее беспокойство вызывает пограничный 
конфликт Таджикистана и Киргизии. Он до конца не 
урегулирован. Так, в сентябре 2022 г. на границе ре-
спублик имели место серьезные столкновения, которые 
привели к переселению большого количества киргизов 
с мест их постоянного проживания. Тогда наблюдалось 
наибольшее количество жертв с момента обострения 
этого пограничного конфликта. И основные причи-
ны этого конфликта до сих пор не устранены. Было 
бы наивным думать, что предоставление неких карт 
местности может остановить конфликт. В частности, 
Россия была готова предоставить карты, например, об 
армяно-азербайджанской границе, но могу заметить, 
что это не имело никакого отношения к урегулирова-
нию этой проблемы. 

Если говорить про ситуацию пограничного тад-
жикско-киргизского конфликта, то нужно понимать, 
что он продолжается не только из-за воды. А и из-за 
того, что через границу идет большое количество не-
легальной торговли. Принципиально ситуацию можно 
было бы улучшить, если Таджикистан вступил в ЕАЭС 
(Киргизия уже является его членом). Конечно, это ком-
плексная проблема. Наверно в какой-то момент для ее 
разрешения могут быть задействованы и Коллективные 
миротворческие силы ОДКБ.

Другие проблемы в сфере безопасности тоже доста-
точно острые. Так, для Таджикистана серьезная угроза 



109

исходит со стороны Афганистана. Но эта проблема 
не обостряется. Это видно, например, по количеству 
радикальных исламистов в составе террористической 
организации «Исламское государство» (запрещена в 
РФ). Их количество не увеличивается два последние 
года. Тем не менее, афганская проблема может в любой 
момент обостриться. Талибы всю территорию Афгани-
стана не контролируют. Там проживают много таджи-
ков, часть из них подвержена достаточно радикальным 
исламистским идеям. 

С этой точки зрения, для обеспечения евразийской 
интеграции России важно поддерживать безопасность 
в Таджикистане. И наша страна все для этого делает. 
Посмотрите, на территории республики действует 
российская военная база, на которой постоянно идет 
обучение таджикских военнослужащих. Огромное ко-
личество тяжелых вооружений было передано таджик-
ской армии. Москва помогает Душанбе обезопасить 
границы республики. 

Очень серьезной проблемой является нарастание 
исламистских настроений среди местного населения, 
что характерно для всех центрально-азиатских респу-
блик. По моим личным оценкам, достаточно сильная 
исламизация происходит в Киргизии, этот процесс 
запущен в Таджикистане. Процесс исламизации обще-
ства наблюдается и в других государствах. Может быть, 
в большей степени это контролируется в Узбекистане и 
Туркменистане. И никто не может исключать того, что 
могут повториться трагические события, которые были 
в Алма-Ате в январе 2022 года. К сожалению, уровень 
отношений России и Казахстана сейчас несколько 
снизился, поэтому сложно утверждать, что при их по-
вторении Астана получит ту же военную поддержку, 
которую получила раньше.  

Чем сейчас можно привлечь туристов, которые 
хотели бы посетить Республику Алтай? Конечно, безо-
пасностью. Но не так далеко расположены государства 
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с высокой внутренней нестабильностью. В частности, в 
Киргизской республике есть значительные проблемы 
отношений между киргизами и узбеками. Как уже 
указывалось, в ЦА существуют межгосударственные 
проблемы. Есть внешние угрозы со стороны Афга-
нистана. Это, в первую очередь, имеет отношение к 
Таджикистану, но учитывая протяженную границу, и 
к Туркмении. В таких условиях могут возникнуть опре-
деленные вызовы для безопасности, которые способны 
негативно повлиять и на туризм в Республике Алтай. С 
другой стороны, не должно быть панических настрое-
ний. У нас есть возможности и ресурсы, и Россия будет 
делать все для того чтобы в Республике Алтай были 
хорошие условия для развития туризма, сохранения 
экологии и вообще для развития экономики. 
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АНО	«Центр	развития	Республики	Алтай»,	
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(Россия)	

Алтай – территория ноосферного развития

Сегодня, в юбилейный год величайшего мыслителя 
нашего времени – ученого В.И. Вернадского, которо-
му исполнилось 160 лет хочется предложить вашему 
вниманию доклад на тему «Республика Алтай – терри-
тория ноосферного развития».

Более тридцати лет назад, в ходе проведения в 
Горном Алтае Международного симпозиума (19–24 
сентября 1991 год) было заложено начало процесса 
эколого-экономического развития Республики Алтай. 
В рамках осуществления положений симпозиума была 
создана Эколого-экономическая зона «Горный Алтай», 
в соответствии с Постановлением Совета Министров 
РСФСР № 595 от 8 ноября 1991 года.

Основной целью эколого-экономической зоны было 
формирование модели содружества и взаимодействия 
человека и природы на основе экономического и соци-
ального развития, сохранения этнических особенно-
стей народов Горного Алтая.

По прошествии трех десятилетий и получения 
опыта практической реализации ряда решений сим-
позиума, наше представление о взаимодействии с 
окружающим миром и природой до сих пор играют 
свою положительную роль в экологически устойчивом 
(ноосферном) развитии Республики Алтай.



112

На сегодняшний день в рамках реализации данной 
модели осуществлено:

1) пять природных объектов Республики Алтай 
включены в список Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО – «Алтай – золотые горы», это: Алтайский 
и Катунский заповедники, Телецкое озеро, зона покоя 
«Укок», г. Белуха;

2) 22% площади региона включены в состав 
земель, со статусом особо охраняемых природных 
территорий; 

3) в рамках программы экологически чистой 
электрогенерации, опирающейся на использование 
возобновляемых источников энергии на территории 
республики сегодня эксплуатируются 8 солнечных 
электростанций общей мощностью 120 МВт, Республи-
ка Алтай является единственным регионом России, на 
территории которого большая часть электроэнергии 
производится солнечными электростанциями;

4) в Республику Алтай пришел природный газ и 
более 80% угольных котельных, ранее загрязнявших 
атмосферу г. Горно-Алтайска и Майминского района, 
стали газовыми;

5) в части реализации рекомендаций Международ-
ного симпозиума по развитию транспортной инфра-
структуры была проведена реконструкция и удлинение 
взлетно-посадочной полосы Горно-Алтайского аэро-
порта, который в настоящее время принимает дальне-
магистральные самолеты. В перспективе дальнейшего 
развития аэропорта предполагается строительство 
международного терминала и прием иностранных 
воздушных судов.

Выполнение ряда целенаправленных мер экологи-
ческого характера, обеспечило статус самого экологи-
чески чистого региона – 215% (индекс был разработан 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) России 
при поддержке Русского географического общества. 
Результат обусловлен ростом запасов леса в регионе,  
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а также высокими затратами на образование, здраво-
охранение, физическую культуру и спорт. 

 Высокие значения эколого-экономического индек-
са Республики Алтай обусловлены и сложившимися 
исторически региональными факторами, в том числе: 
отсутствием железной дороги, отсутствием крупных 
промышленных экологических загрязнителей.

Республик Алтай подняла на знамя идеи В.И. Вер-
надского – идеи «ноосферы».  И для этого есть многие 
исторические, географические, экологические, куль-
турные и иные основания. 

Среди них можно отметить следующие. 
Горный Алтай является экологической столицей 

России. 
Мы являемся туристической столицей России 

(туристический поток составляет 2.5 млн. чел. (на  
1 жителя – 10 туристов).

1) Горный Алтай является уникальным культур-
но-историческим духовным центром мира – Колыбель 
человеческой цивилизации – «Центр тюркского наро-
да». Алтай является почти точным географическим 
центром евразийского материка, равно удаленным от 
четырех океанов, Но это не только географическое, но, 
воистину, геополитическое сердце Евразии, где сходят-
ся границы России, Казахстана, Китая и Монголии, 
пересекаются интересы многих культур и где им самой 
природой и исторической судьбой предназначено не 
враждовать и самоутверждаться, а братски сходиться 
к общему евразийскому очагу Алтая для обсуждения 
и решения общих проблем.

2) Центр Евразии – Гора Белуха – это центр мате-
рика, равноудаленный от четырех океанов. Алтайские 
горы, по мнению ряда ученых, выступают одним из 
центров планетогенеза – местом интенсивного взаимо-
действия потоков глубинной (эндогенной) и космиче-
ской энергии. Биомедицинские и биопсихологические 
исследования подчеркивают исключительные свойства 



114

алтайского высокогорья в плане оздоровления и укре-
пления человеческого организма.

3) Водная столица – ледники Горного Алтая фор-
мируют более 70% стока подземных и поверхностных 
вод всей Западной Сибири (более 65 куб. км). Велика 
роль Горного Алтая в поддержании геобиосферного 
(водного, солнечного, атмосферного) баланса на огром-
ных пространствах Центральной Азии и Сибири. Здесь 
сосредоточены крупнейшие запасы экологически 
чистой питьевой воды: 7 тыс. озер, из которых самое 
крупное Телецкое, площадью 230,8 кв. км; священ-
ные горы Азии Белуха и Табын-Богдо-Ула – с целым 
созвездием ледников общей площадью во многие сотни 
кв. км. Девственно чистыми снегами Алтая питаются 
крупнейшие реки Сибири и Центральной Азии – Обь, 
Енисей, Иртыш, Канас и Ховд, обеспечивая жизнь мил-
лионов людей. Его леса – источник целебного воздуха, 
где особую ценность представляют старовозрастные 
кедровые леса.

4) Алтай – это всемирно значимый центр биоразно-
образия. Здесь сохранились 212 видов эндемических 
растений. Благодаря разнообразию ландшафтных 
зон, сконцентрированных на сравнительно небольшой 
площади, здесь обитают звери и птицы, характерные и 
для таежных лесов (медведь, рысь, рябчик, глухарь), 
и для степей-полупустынь (антилопа дзерен, кулан, 
гриф, дрофа), и для тундровых районов (северный 
олень, тундряная куропатка). По не ясным до конца 
причинам, некоторые виды животных (горный баран, 
улар, як) значительно превосходят по своим размерам 
сородичей из других горных систем Центральной Азии.

5) Расположенный на границе Великой степи и гор-
ных районов Азии, данный регион является центром 
этногенеза и интенсивного межкультурного взаимо-
действия1. На территории Горного Алтая сохранились 
многочисленные петроглифы каменного века, архео-
логические следы афанасьевской (IV–III тыс. до н.э.) 
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и андроновской (II тыс. до н.э.) культур, памятники 
скифо-сарматской, гуннской и древнетюркской эпох, 
а также редкие образцы старообрядческой русской 
культуры, аналогов которым в России больше нет.

Вместе с тем, наступило новое время – экологизации 
экономики, как мощного импульса развития общества 
в целом, и, рынка экологического предприниматель-
ства, в частности. Все шире входят в обиход такие эко-
номические понятия, как экологические займы, эколо-
гическое страхование, торговля углеродными квотами 
и т.п. Перед современными предпринимателями со 
всей актуальностью стоит задача найти компромисс 
между ресурсосберегающей и эколого-ориентирован-
ной технологией. 

Пройденный регионом тридцатилетний путь эко-
лого-экономического развития свидетельствует о не-
обходимости разработки новой универсальной модели 
экологически устойчивого развития.

В Стратегии социально-экономического развития 
Республики Алтай (РА) период до 2035 года, утверж-
денной Постановлением Правительства РА от 13 марта 
2018 г. № 60 определена миссия «Республика Алтай –  
территория ноосферного развития». Поэтому мы за-
дались вопросом, что должно быть положено в основу 
модели ноосферного развития? 

По инициативе Главы Республики Алтай, Предсе-
дателя Правительства Республики Алтай О.Л. Хоро-
хордина совместно с Государственным университетом 
управления и Горно-Алтайским государственным 
университетом (ГАГУ) начали разработку Концепции 
ноосферного развития Республики Алтай.

Данный документ призван дать содержательные 
ответы о конкретных целях, задачах, принципах, 
направлениях, механизмах реализации ноосферного 
развития на ближайшие десятилетия.

В качестве перспективного инструмента, позволя-
ющего обеспечить дальнейшую эволюцию модели ноо-
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сферного развития, реализуемой в Республике Алтай, 
предлагается создание Инновационного научно-тех-
нологического центра (ИНТЦ) «Ноосфера», который 
должен сформировать целевой трансфер в регион необ-
ходимых инвестиций, технологий и научных знаний. 

Правовой основой для создания инновационного 
НТЦ «Ноосфера» в Республике Алтай, является Фе-
деральный закон от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об 
инновационных научно-технологических центрах и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В ИНТЦ «Ноосфера» включено три ключевые на-
правления:

– регенеративная экономика (биотехнологии, ор-
ганическое с/х, восстановительное лесное хозяйство, 
технологии здоровьесбережения, безотходные техно-
логии переработки мусора);

– IT-индустрия;
– гуманитарные технологии.

Трансграничные возможности ноосферной 
 модели развития

Дальнейшее развитие Республики Алтай, как эко-
лого-экономического (ноосферного) региона, позволя-
ет инициировать вопрос обеспечения экологической 
устойчивости всей Алтае-Саянской горной системы, 
являющейся возобновляемым источником чистейшей 
питьевой воды.

Перспективы эколого-экономического (ноосфер-
ного) развития базируются на технологиях «зеленой» 
экономики, уже применяемых в Российской Федера-
ции и внедряемых в Республике Казахстан. 

Актуальна тема экологически устойчивого разви-
тия, также и в Китае, намеренном инвестировать толь-
ко в защиту окружающей среды – порядка 454 млрд. 
долл. в течение пяти ближайших лет и объявившем 
на официальном уровне низкоуглеродную «зеленую 
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экономику» главной стратегической задачей страны 
для получения преимуществ в экономике будущего.

Наша ближайшая задача в рамках построения 
ноосферной модели Горного Алтая – это сразу рассма-
тривать ее как органичную часть Большого Алтая и 
призвать страны соседи совместно выстраивать Ноос-
ферную модель развития общего эколого-экономиче-
ского (ноосферного) региона. 

Надо сохранить первозданную природу, разнообра-
зие животного и растительного мира, сакральные места 
и объекты культурного наследия как для нынешнего, 
так и для будущих поколений (научиться получать 
выгоду от экологии).

  Надеемся на то, что опыт, пройденный Республи-
кой Алтай, так и предстоящий путь в направлении 
практической реализации модели ноосферного разви-
тия, станет ее вкладом в формируемую биосферой об-
щечеловеческую схему глобального жизнеустройства 
третьего тысячелетия.
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Принятие Резолюции Форума
 

Резолюция
II Международного Алтайского Форума

 23 июня 2023 года, 
г. Горно-Алтайск

 
В современных условиях в государственной полити-

ке Российской Федерации в евразийском направлении 
роль Алтая приобретает качественно возрастающее зна-
чение – стыка цивилизационных миров и колыбельной 
земли многих народов. Особое значение приобретает 
формирование единого евразийского духовно-куль-
турного пространства при учете многообразия моделей 
развития, культур и традиций всех народов. Актуали-
зируется понятие Русского мира.

Особый смысл проведения II Международного Ал-
тайского Форума в крайне осложнившихся геополи-
тических условиях заключается в задаче углубления 
доверительного межкультурного и межконфессиональ-
ного диалога в пространстве Центральной Азии, каче-
ственном усилении алтайского вектора евразийской 
интеграции в синергии сопредельных государств и 
народов; выработке новых механизмов противодей-
ствия попыткам деструктивных сил по дальнейшей 
фрагментации евразийского пространства.

Форумом поставлена цель всемерной концентрации 
усилий на реализацию первоочередных практических 
задач: 

 – проведение Международного Алтайского Фору-
ма ежегодно для формирования единого евразийского 
духовно-культурного пространства на российском и 
международном уровнях;
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– признание евразийского гуманитарного вектора c 
обновленными подходами межкультурного диалога на 
уровне с экономической и политической деятельностью 
государства;  

– реализация масштабных международных проек-
тов по историко-культурологическим, духовно-эколо-
гическим, природоохранным направлениям совместно 
с организаторами Форума и заинтересованными сто-
ронами;

– популяризация национальных и общечеловече-
ских историко-культурных и духовно-нравственных 
ценностей, сопредельных регионов и стран евразий-
ского содружества, исходя из общего в историческом 
прошлом, географической сопряженности территорий 
и сопоставимости уровней социокультурного и духов-
ного развития;

– реализация идеи о создании Института Алтайской 
цивилизации;

– открытие Евразийского культурного центра  
в г. Москве; 

– сооружение в Республике Алтай монументального 
комплекса арт-объектов «Алтай кабай» («Колыбель 
алтайской цивилизации»);

– организация и проведение ежегодных между-
народных заседаний, форумов, встреч, конференций 
(консультаций, лекций, семинаров, курсов, тренингов, 
круглых столов, презентаций, школ, лабораторий по 
проблемам алтаистики для ведения межкультурно-
го диалога в интересах решения насущных проблем 
духовности в широком пространстве евразийских 
народов;

– организация региональных и международных 
просветительско- культурологических экспедиций по 
территории евразийских стран и народов;

– сотрудничество с заинтересованными россий-
скими и международными культурными центрами, 
фондами; создание постоянно действующей новой си-
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стемы организации паломнического, экологического и 
этнического туризма с широким привлечением мест-
ных жителей, с определением разрешенных мест для 
паломничества (территории обрядовых поклонений, 
памятники с древнетюркским руническим письмом, 
археологические объекты поклонений и т.д.);

– проведение фестивалей, концертов, творческих 
вечеров культуры евразийских народов;

– всемерное содействие созданию и развитию Меж-
дународного центра эпоса евразийских народов под 
эгидой ЮНЕСКО; 

– продвижение международного культурно-эко-
логического проекта «Великие озера Евразии: Союз 
священных озер» с приданием ему большей коррекции 
в сторону Центрально-Азиатского вектора и усиление 
поддержки уникальных культур автохтонных народов; 

– содействие в разработке общих стратегий в сфере 
борьбы с изменением климата, природоохранной дея-
тельности, особо в таких сферах как: 

а) экологическая культура в народных традициях;
б) трансграничное сотрудничество в области эколо-

гической безопасности окружающей среды;
в) лучшие законодательные эколого-цивилизаци-

онные практики соседствующих народов евразийских 
стран.

Алтайский Форум имеет все основания стать новой 
доминантой гуманитарной политики России в архитек-
тонике Центральной Азии, в выработке концептуально 
обновленного цивилизационно-нравственного целепо-
лагания евразийства XXI века. 
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Приложения



122



123

Приложение 1

Программа 
II Международного Алтайского форума

Горно-Алтайск, 23 июня 2023 года

Место проведения мероприятия: Региональный 
Агропромышленный парк Республики Алтай «АМЗА». 

Дата проведения: 23 июня 2023 г. 

Начало регистрации: 11.00 ч. (время местное).

Начало мероприятия: 12.00 ч. (время местное)

Организаторы: Правительство Республики Алтай, 
Государственная Дума ФС Российской Федерации, 
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Институт стран СНГ, Ассамблея народов Евразии. 

Модератор: Белеков И.И.

Приветствия: 

Хорохордин Олег Леонидович, Глава Республики 
Алтай, Председатель Правительства Республики Ал-
тай (Россия).

Кохоев Артур Павлович, Председатель Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
(Россия).

Диденко Алексей Николаевич, председатель Коми-
тета Государственной Думы по региональной политике 
и местному самоуправлению (Россия).

Казем Джалали, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Исламской Республики Иран в Российской Фе-
дерации (Иран).
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Доклады: 

Белеков Иван Итулович, советник Главы Респу-
блики Алтай, руководитель Представительства Ассам-
блеи народов Евразии в Республике Алтай, кандидат 
исторических наук, Народный писатель Республики 
Алтай (Россия).

«Интеграционные векторы в геополитической ар-
хитектонике Центральной Азии»

Очирова Александра Васильевна, член государ-
ственной Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Посол 
доброй воли ЮНЕСКО, Сопредседатель Генерального 
совета Ассамблеи народов Евразии, доктор философ-
ских наук (Россия).

 «К вопросу цивилизационно-гуманитарной основы 
евразийства»

Затулин Константин Федорович, первый замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками, директора Института стран СНГ (Россия).

«Строительство евразийского пространства – инте-
грационный потенциал»

Выступления:

Бакашова Жылдыз Кемеловна, директор Нацио-
нального исторического музея Кыргызской Республи-
ки, доктор филологических наук, член-корреспондент 
НАН КР, профессор (Киргизия).

«Экологическое сознание древних кыргызов в кон-
тексте Алтайской цивилизации»

Орджоникидзе Григорий Эдуардович, советник 
министра иностранных дел Российской Федерации.

 «Создание евразийского культурного центра в 
Москве по укреплению традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей»

Жирков Александр Николаевич, первый замести-
тель Председателя Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия, Россия). 
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«Перекрестный перевод эпосов евразийских наро-
дов как важнейший фактор укрепления межкультур-
ного диалога и гуманитарного сотрудничества»

Майтдинова Гузель Майтдиновна, доктор историче-
ских наук, профессор кафедры зарубежного регионо-
ведения и внешней политики Российско-Таджикского 
(Славянского) университета (Таджикистан).

 «Цивилизационный фактор в международных 
отношениях в Евразии в условиях становления поли-
центричного мира»

Загдсурэн Болдбаатар, генерал-майор, заведую-
щий Научно-исследовательским центром Института 
стратегических исследований Совета национальной 
безопасности Монголии, доктор наук (Монголия).

Монгуш Аяна Кан-ооловна, председатель Комитета 
по образованию, культуре, молодежной политике и 
спорту Верховного Хурала (парламента) Республики 
Тыва (Россия).

«Опыт и перспективы расширения приграничного 
сотрудничества в Центральноазиатском регионе»

Сарбашева Сурна Борисовна, декан факультета 
алтаистики и тюркогологии Горно-Алтайского госу-
дарственного университета (Россия).

«Современное состояние алтайского языка и его из-
учение в Республике Алтай и Российской Федерации»

Садалова Тамара Михайловна, доктор филологи-
ческих наук, ответственный секретарь Национально-
го Комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай 
(Россия).

«О международных тюркологических проектах со-
трудничества в Центральноазиатском регионе»

Евсеев Владимир Валерьевич, заведующий отделом 
евразийской интеграции и развития ШОС Института 
стран СНГ, кандидат технических наук (Россия). 

«Безопасность в Центральной Азии и ее влияние на 
евразийскую интеграцию»
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Буйдышева Светлана Владимировна, заместитель 
руководителя АНО «Центр развития Республики Ал-
тай», кандидат экономических наук (Россия).

«Алтай – территория ноосферного развития»

Принятие Резолюции Форума
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Приложение 2

Список участников  
II Международного Алтайского форума

Горно-Алтайск, 23 июня 2023 года

1. Глазьев С.Ю. – член Коллегии (Министр) по инте-
грации и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии, академик РАН (Россия).

2. Затулин К.Ф. – первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с соотечественниками, 
директор Института стран СНГ (Россия).

3. Диденко А.Н. – председатель Комитета Государ-
ственной Думы по региональной политике и местному 
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