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“Алтай, Тува, Монголын хил орчмын бүс нутгууд дахь угсаатны шашны 

 болон нийгмийн үйл явц бол хүн амын соёл хоорондын харилцан  

үйлчлэлийн хүчин зүйл болох нь: түүх, орчин үе‖  нэртэй  

хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх   

2019 оны 11 сарын 25 -ны өдрийн   

ШуГх(ОХУ)-2019/17  дугаар гэрээний 4 дүгээр хавсралт  

НЭГ. ТӨСЛИЙН КАРТ 

Төслийг баталсан тушаал, огноо:  БСШУС-ын Сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны   

өдрийн А/622 тоот тушаал 

Төслийн нэр:  ―Алтай, Тува, Монголын хил орчмын бүс нутгууд дахь 

угсаатны шашны  болон нийгмийн үйл явц бол хүн амын соѐл 

хоорондын харилцан үйлчлэлийн хүчин зүйл болох нь: түүх, 

орчин үе‖ 

Захиалагч байгууллага:    БСШУСЯ 

Гүйцэтгэгч байгууллага:    Ховд Их Сургууль 

Хэрэгжүүлэх хугацаа:    2019-2021 он 

Батлагдсан санхүүжилт:  16,200.0 мянган төгрөг 

Олгогдсон санхүүжилт:   14,634 мянган төгрөг 

 Үүнээс 2019 онд    5,346.0 мянган төгрөг 

 2020 онд     3,888.0 мянган төгрөг 

 2022 онд    5,400.0 мянган төгрөг 
Гүйцэтгэгч байгууллагын: 

- Нэр:    МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар сургууль   

  

- Регистрийн дугаар :   9066462   

- Дансны дугаар:       

- Банкны нэр:            

Хаяг: Ховд аймаг, Жаргалант сум   

Ш/х:       

Утас:     75952500 

Вэб хуудас, и-мэйл хаяг:   Khu.edu.mn                 

Төслийн удирдагчийн: 

- Нэр:      Бүрэн-Өлзий   

- Регистрийн дугаар:   ОМ69082307 

- Холбоо барих утасны дугаар:  89767203 

o Ажлын:                    

o факс:          

o Гар:    89767203 

- и-мэйл хаяг:    burnee_i@yahoo.com,  burnee0823@gmail.com 

 

Төслийн санхүүжүүлэгч:   ШУТСан 

 

СБА-ын код:    19ББ05ХА320 

mailto:burnee_i@yahoo.com
mailto:burnee0823@gmail.com
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ХОЁР. ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГЭРЭЭТ СУДЛААЧИД 

Д/д Овог, нэр Мэргэжил Эрдмийн 

зэрэг, цол 

Ажлын газар Гүйцэтгэх 

хэлбэр 

1 Б.Нямдорж Түүхч Доктор, проф МУИС-ийн Ховд 

салбар 

сургуулийн ТНУ-

ны багш 

Үндсэн 

гүйцэтгэгч 

2 Л.Нямсүрэн Түүхч Доктор, дэд 

проф 

МУИС-ийн Ховд 

салбар 

сургуулийн ТНУ-

ны багш 

Үндсэн 

гүйцэтгэгч 

3 Х.Цэдэв Хэл шинжлэл Доктор, проф МҮИС, ХИС-ийн 

зөвлөх асан 

Үндсэн 

гүйцэтгэгч 

4 Ц.Пүрэвсүрэн Философич Доктор МУИС-ийн Ховд 

салбар 

сургуулийн Аж 

ахуйн албаны 

дарга 

Үндсэн 

гүйцэтгэгч 

5 Ч.Мөнхбаяр Түүх, 

археологич 

Доктор, дэд 

проф 

МУИС-ийн Ховд 

салбар 

сургуулийн ТНУ-

ны багш 

Гэрээт 

судлаач 

6 Б.Алтантуяа Хэл шинжлэл Доктор МУИС-ийн Ховд 

салбар 

сургуулийн 

ГХСС-ын 

тэнхимийн багш 

Гэрээт 

судлаач, 

орчуулагч 

7 С.Хишигтогтох Философич Доктор, проф МУИС-ийн Ховд 

салбар 

сургуулийн ТНУ-

ны эрхлэгч 

Гэрээт 

судлаач 
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ГУРАВ. СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

1990 оноос хойш Алтай болон Баруун Монгол гэсэн харилцан холбоотой түүхэн бүс 

нутгуудыг түүхэн үүднээс угсаатны шашны нөхцөл байдлын асуудлыг их, бага хэмжээгээр 

хөндсөн судалгааны өгүүлэл, нэг сэдэвт зохиолууд гарч  энэ бүс нутгийн нүүдэлчдийн 

эртний үе, дундад зууны үе (Полосьмак Н.В., Всадники Укока. Новосибирск, 2001; 

Древнетюркский пантеон и модель мироздания. М., 1996), угсаатан судлалын орчин үе 

(Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск. 

1986; Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991)-ийн оюуны соѐлын зарим асуудлуудын 

талаар өгүүлжээ. Эдгээр бүрээлүүдэд тодорхой зүй тогтлыг тогтоолгүйгээр ихэвчлэн 

нүүдэлчдийн тодорхой шүтлэг, зан үйл, ѐслолын талаар, тэдгээрээр дамжуулан шашны 

ижил тогтолцоон дахь нөлөөллийн тусгал, шинэчлэлийг авч үзсэн байна. 

Хэдийгээр сүүлийн хорин жилийн туршид Алтайд Христийн шинэ хөдөлгөөнүүд 

идэвхжсэн  ч гэсэн Өмнөд Сибирьт протестантизмын дэлгэрсэн хүрээнд авч үзсэн байна 

(Бадмаев А.А., Адыгбай Ч.О., Бурнаков В.А., Маншеев Д.М. Протестантизм и народы 

Южной Сибири: история и современность. Новосибирск, 2006). Хожуу эртний болон 

дундад зууны үед Алтай, Тува, Монголд анхны шашнууд нэвтрэх анхны үе шат тааруу 

судлагджээ. 

2010-2012 оны хооронд Ховд их сургуулийн судалгааны баг ―Монголын болон 

Оросын Алтайн ард түмний уламжлалт соѐлд шашны шинэ хөдөлгөөнүүд болон дэлхийн 

сүсэг бишрэлийн нөлөөлөл‖ сэдэвт төслийг хэрэгжүүлсэн ба уг төслийн хүрээнд Монголын 

баруун бүс нутаг дахь шинэ шашны урсгал, чиглэлүүд, түүний дэлгэрэлт, тэдгээрээс хэдэн 

хувь нь албан ѐсны бүртгэлд хамрагдаагүй, тэдгээрийн цаашдын үйл ажиллагааны 

хандлага, зэргийг судлан тодорхойлоход чиглэгджээ.    

ДӨРӨВ. ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ 

Төслийн зорилго бол Алтай, Тува, Монголын хил орчмын нутгуудын орон зай дахь  

хүн амын соѐл хоорондын харилцан үйлчлэлийн түүхэн хөдлөл зүйн онцлогийг тэдний 

нийгэм-улс төр, угсаатны шашны үйл явцын нөлөөллийг нь харгалзан тогтоох явдал юм. 

Түүнчлэн Монголын баруун бүс нутаг дахь шашны байгууллагын /сүм хийд/ тархалт 

/бүртгэл/, үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, нийгэмд үзүүлж буй эерэг, сөрөг үйлийн 

үр дагаврыг тооцох, цаашид ямар эрх зүйн орчин байвал тэр нь зөв болох тухай асуудлыг 

авч үзэхэд оршино. 

Дараах үндсэн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд төслийн зорилго чиглэнэ: 

1. Хожуу эртний үе, дундад зуун болон орчин үеийн угсаатны шашны болон нийгмийн үйл 

явцын хүрээн дэх Сибирь (Алтай, Тува) болон Баруун Монголын хил орчмын нутгуудын 

хүн амын угсаатны нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиг хандлагыг тодорхойлж, соѐл-түүхийн 

нөхцөл байдалд тодорхойлолт өгөх;  

2. Анхдагч шашнууд (зороастризм, буддизм, манихейство, несторианство, ислам) 

дэлгэрсэн үе шатыг тодруулах, скиф-хүннүгийн, түрэг-монголын, зүүнгарын болон орчин 
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цаг үе дэх Өмнөд Сибирийн болон Төв Азийн хил зэргэлдээ бүс нутгуудын нүүдэлчдийн 

ертөнцийг үзэх тогтолцооны төлөвшилд  тэдгээр шашнуудын нөлөөллийг авч үзэх; 

3. Хожуу эртний үе болон дундад зууны үед Төв Азийн бүс нутаг дахьугсаатны нийгмийн 

үйл явцын хүрээнд оршуулгын зан үйлд шинжилгээ хийсний үндсэн дээр Алтай, Тува 

болон Монголын нүүдэлчдийн соѐл хоорондын харилцан үйлчлэлийн онцлогийг тогтоох; 

4. XIX зуунаас XXI зууны эхэн үе дэх Алтай, Тува болон Баруун Монголын хил дамнасан 

орон зай дахь угсаатны нийгмийн үйл явц болон төрийн бодлогын хүрээнд үнэн алдартан, 

ислам болон буддизмын харилцан үйлчлэлийн хийгээд хөгжлийн эрч, хөдлөл зүйг авч үзэх. 

5. Сибирийн (Алтайн хязгаар, Тувагийн БНУ, Алтайн БНУ  зэрэг) болон Баруун Монголын 

(Баян-Өлгий, Ховд болон бусад аймгууд) хилийн бүс нутгууд дахь соѐл хоорондын 

харилцан үйлчлэлийн онцлогийг тодорхойлдог орчин үеийн угсаатны нийгмийн болон 

шашны үйл явцуудад дүн шинжилгээ хийх. 

 

 ТАВ. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд судалгааны баг дараах арга зүй, арга зүйн 

зарчмуудыг баримталлаа. Төслийн арга зүйн үндэс нь орчин үеийн түүхийн судалгаанд 

өргөн хэрэглэгддэг модернчлалын онол байв. 

Түүнчлэн төслийн хэрэгжилтийн үе шатаас хамааран дараахь арга, аргуудыг 

ашигласан болно. 

 Материал цуглуулах, анхан шатны боловсруулалт хийх явцад шашин судлал, 

угсаатны зүй, археологи, сурвалж судлал гэх мэт тусгай аргуудыг ашигласан 

(шалтгаан судлалын, түүхэн генетикийн хандлага, харьцуулсан шинжилгээ, хэв зүйн 

арга, ретроспектив арга гэх мэт). 

 Авч үзэж буй асуудлын түүх бичлэг дээр ажиллахдаа түүхэн зүйн шинжилгээний 

аргуудыг (харьцуулсан-түүх, үечилсэн хөгжил, асуудал-хронологи гэх мэт), 

түүнчлэн харьцуулсан хандлагын зарчмуудыг ашигласан. Ийм харьцуулсан аргын 

хүрээнд аналоги, параллель /зэрэгцүүллийн/, харилцан яриа, полиологийг ашигласан 

нь угсаатны шашны тодорхой бүс нутгийн онцлог, ололт амжилтыг бүрэн харуулах 

боломжийг олгосон. 

 Эх сурвалжид дүн шинжилгээ хийх, анхан шатны боловсруулалтын үр дүнг 

тайлбарлах,  

 Юмс, үзэгдэл, үйл явцын хоорондын холболтын хэлбэрийн зүй тогтлыг судлах 

философийн ерөнхий зарчим, Үүнд; угсаатны нийгмийн түүх, шашин шүтлэг, домог 

судлалын салбартай холбоо бүхий арга зүйн зарчмууд; Элемент хоорондын болон 

гадаад системийн харилцаатай холбоотой бүх арга техник, арга, онолын загвар, 

тэдгээрийг тоон болон чанарын хувьд үнэлэх нэгдмэл арга зүйг багтаасан бүтэц-

системийн хандлага зэрэг болно. 
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ЗУРГАА.ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

 

ШуГх(ОХУ)-2019/17 тоот “Алтай, Тува, Монголын хил орчмын бүс нутгууд 

дахь угсаатны шашны  болон нийгмийн үйл явц бол хүн амын соѐл хоорондын 

харилцан үйлчлэлийн хүчин зүйл болох нь: Түүх, орчин үе” төслийн судалгааны ажил 3 

жилийн туршид заасан төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хэрэгжсэн. Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд Увс, Ховд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан аймгууд, Улаанбаатар хот, ОХУ-ын 

Тувагийн нийслэл Кызыл хотноо шинжлэх ухаан, боловсрол, музей, архивын 

байгууллагуудад ажиллав. 

Монголын баруун бүс нутаг, түүнчлэн Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт угсаатны 

социологийн судалгааг оросын талын хамт олонтой хамтран хийсэн. Түүнчлэн хоѐр улсын 

хил орчмын бүс нутгийн ард түмний соѐл хоорондын харилцааг судлах, эдгээр бүс нутгийн 

шашны байдлыг үнэлэхэд чиглэгдсэн Монгол дахь социологийн судалгааны үр дүнг өмнө 

нь орос талын мэргэжил нэгт нөхөдтэйгөө хамтран боловсрууллаа.  

Судалгааны нэг чухал чиглэл нь орчин үеийн Монголын хүн амын үзэл бодолд 

Оросын дүр төрх, соѐл хоорондын харилцан үйлчлэл хэрхэн илэрч буйг судлах явдал байв. 

Монголын хүн амын угсаатны хүлээцтэй байдлыг үл харгалзан энэ нь бусад соѐлын 

бүлгүүдийн төлөөлөлтэй нэгдэх нь Монголын нийгмийн угсаатны өвөрмөц байдлыг 

алдагдуулж болзошгүй гэж судалгаанд оролцогчдын олонх нь тэмдэглэжээ. Бараг 60% нь 

Оросын угсаатны төлөөлөгчидтэй харилцахад ямар ч бэрхшээлгүй гэж хариулжээ. 

 Үүний зэрэгцээ, судалгаанд оролцогчдын 80 гаруй хувь нь оросуудтай харилцах нь 

эерэг сэтгэл хөдлөлийг голчлон төрүүлдэг гэж хариулсан нь Монгол Улсын хүн ам 

бүхэлдээ янз бүрийн улс орнуудтай, тэр дундаа манай улстай сайн хөршийн найрсаг 

харилцаа тогтоодог ОХУ-ын талаар эерэг дүр төлөвтэй болохыг судалгаа харууллаа. Энэ нь 

хоѐр улсын харилцааны урт түүхтэй, ялангуяа Зөвлөлтийн үеийн харилцаатай холбоотой 

болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Үүний зэрэгцээ зарим судалгаанд оролцогчид ялангуяа 22-35 

насныхан оросуудтай харьцах хандлагаа тодорхойлоход зарим талаар бэрхшээлтэй гэж 

үзсэн байна. Хамтын ажиллагааны ирээдүйтэй салбаруудын дотроос судалгаанд 

оролцогчид шинжлэх ухааныг нэгдүгээрт, эдийн засгийг хоѐрдугаарт, боловсролыг 

гуравдугаарт жагсаажээ. 

Судалгааны явцад Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх шашны нөхцөл байдалд үнэлэлт 

дүгнэлт өгөх, хүн амын шашинд хандах хандлага, төрийн шашны бодлогын талаарх 

ойлголтыг тодорхойлох оролдлого явдал байв. Судалгаанд оролцогчдын 73% нь хүн заавал 

итгэгч, шүтлэгтэй байх ѐстой гэж үзэж буй хэдий ч судалгаанд оролцогчдын 46% нь сүм 

хийд, мөргөлийн газарт маш ховор очдог, 22% нь ямар нэгэн шашны зан үйлийг огт 

мөрддөггүй гэжээ. Энэ нь судалгаанд оролцогчдын хувьд шашны амьдралд нэлээд 

идэвхигүй, сул оролцоотой байгааг харуулж байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт Буддын 

шашин зонхилох шашин байдгийг судалгаагаар тогтоосон бөгөөд энэ нь Монголын ард 
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түмний үндэсний соѐлын нэг хэсэг гэж үздэгтэй холбоотой болов уу. Учир нь Буддын 

шашны институцийг үндэсний өвөрмөц байдлын элемент болгон дэмждэг төрийн 

бодлоготой холбон үзэж болно. Энэ нь Монголын хүн амын дунд Буддын шашин голлох 

байр суурьтай байгаагаас харж болно 

Судалгаанд оролцогчдын үзэж байгаагаар шашин хоорондын яриа хэлэлцээг бий 

болгоход шашны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүрэгтэй төр чухал үүрэг 

гүйцэтгэх ѐстой. Монголын нийгэмд шашны уламжлалтай холбоотой хэвшмэл ойлголт 

зонхилж байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна. Нөгөө талаар судалгаанд оролцогчдын 

дийлэнх нь Ислам шашны үзэл хандлагад тийм ч таатай хандахгүй байгаа нь харагдаж 

байна. Судалгаанд оролцогчдын багагүй хувь нь Монгол дахь шашин хоорондын нөхцөл 

байдлыг туйлын тогтвортой гэж үзэх боломжгүй гэж тэмдэглэжээ. Судалгаанд 

хамрагдагсдын дийлэнх хувь нь шашны уламжлалтай илүү дэлгэрэнгүй танилцах 

шаардлагатай гэж үзэж байна. 

Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын чухал чиглэл нь Бүгд Найрамдах Тува Улсын нутаг 

дэвсгэрт социологийн судалгаа явуулах ажил байв. Энэхүү судалгаа нь Тувагийн хүн амын 

угсаатны шашны байдал, үндэстэн хоорондын харилцааны онцлогийг судлахад чиглэв. 

Судалгаанаас үзэхэд Тувагийн шашны амьдралын дүр зураг, ялангуяа буддын, бөөгийн, 

сүүлийн жилүүдэд үнэн алдартны шашны шинэ байгууллагууд бүртгэгдсэнтэй 

холбоотойгоор улам бүр ээдрээтэй болсоор байна. Протестант байгууллагуудын өсөлт 

буурч байгаа боловч бүртгэлгүйгээр ажиллах боломжтой. Ер нь шашин хоорондын 

харилцаа тогтвортой байдалтай байгаа нь ажиглагдлаа. Ийм тайван байдал нь тус бүс 

нутагт Буддын шашин, нэг угсаатны тувачууд давамгайлж байгаатай холбоотой гэж үзэж 

байна. Судалгаанд оролцогчдын 70% нь хүн заавал шүтлэг бишрэлтэй, итгэгч байх ѐстой 

гэж үзсэн. Бүгд найрамдах улсын хүн амын талаас илүү хувь нь хүний амьдралд шашин 

чухал байр суурь эзэлдэг гэж үзжээ.  Буддизм голлох чиглэл болж байгаа хэдий ч өөр 16% 

нь шашны синкретизмийг (Буддизм ба бөө мөргөлийн уламжлал) баримталдаг нь 

судалгаагаар харагдлаа. Судалгаанд хамрагдагсдын 73% нь шашны баярыг гэртээ 

тэмдэглэдэг бөгөөд мөргөлийн газруудад байнга очдоггүй. Ихэнх нь шашны зан үйлийг 

зөвхөн баяр ѐслолоор хийдэг. Үүнийг хүн амын дунд юуны түрүүнд үндэсний соѐлоо 

хадгалан үлдэх уламжлалыг баримталж байна гэж үнэлдэг. Санал асуулгад оролцогчид 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан найдвартай мэдээлэл авах шаардлагатай гэж 

үзэж байна. Шашны байгууллага нь ард түмний соѐлын салшгүй хэсэг хэдий ч шашны 

удирдагчид улс төрийн амьдралд хөндлөнгөөс оролцох нь сөрөг үзэгдэл гэж бүс нутгийн 

ихэнх судалгаанд оролцогчид үзэж байна. Тувагийн оршин суугчдын үзэж байгаагаар 

шашны нийгэмлэгүүд нийгмийн үүргээ дээд зэргээр гүйцэтгэх ѐстой. Энэхүү судалгаа нь 

Тувагийн хүн амын хувьд шашин тунхаглалын шинжтэй байгааг харуулж байгаа боловч 

үндэсний соѐлыг хадгалах хэрэгцээг багтаасан тул энэ нь нийгэмд чухал үүргийг 

гүйцэтгэдэг гэж үзэж буйтай холбоотой бөгөөд үүний нэг жишээ нь – өөр шашны 
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хүмүүстэй гэрлэх нь тийм ч таатай бус гэж үздэг бөгөөд энэ нь шашин хоорондын 

гэрлэлтийг хязгаарлахад хүргэдэг. 

Судалгааны явцад Монголын хүн амын ОХУ-ын хилийн бүс нутгуудын (Буриад, 

Тува, Алтай, Эрхүү муж) оршин суугчдад хандах хандлагын судалгааг оросын талын 

судлаачидтай хамтран хийж гүйцэтгэв. Хүлээн авсан мэдээллээс үзэхэд судалгаанд 

оролцогчдын дийлэнх нь Оросын ард түмэнд итгэдэг, хүнлэг сэтгэлтэй, тэдэнтэй хамтран 

ажиллах, соѐл хоорондын яриа хэлэлцээ хийхэд бэлэн байгаа гэж үнэлжээ. Гэсэн хэдий ч 

судалгаанд оролцогчдын 18% нь энэ асуултад хариулахад бэрхшээлтэй гэж үзсэн байна. 

Орос хөрштэйгөө харьцах байр сууриа тодорхойлоход бэлэн биш байна гэж судалгаанд 

оролцогчдын дийлэнх хувийг Баруун Монголын 22-35 насны залуучууд эзэлж байна. 

Ерөнхийдөө хил орчмын бүс нутагт заримдаа хүндрэл, үл ойлголцол үүсдэг ч хоѐр улсын 

оршин суугчид нэлээд тэнцвэртэй харилцаатай байдаг нь тогтоогдсон. Орос, Монголын 

хилийн бүсэд оршин суудаг ард түмэн бие биенээ өөрийн гэсэн соѐл, уламжлалтай, бие 

даасан үндэстэн гэж үздэг. Үүний зэрэгцээ Баруун Монголд 22-35 насны судалгаанд 

оролцогчид ОХУ-ын хамт Хятад улсыг стратегийн гол түнш гэж үздэгийг анхаарах нь 

зүйтэй. 

Төслийн багийн судлаачид дотоодын болон Олон улсын хуралд нийт 15 илтгэл 

хэлэлцүүлсэн. Үүнд: Ховд, Улаанбаатар, Халимаг (ОХУ). Мөн Оросын талын 

судлаачидтай 1 хамтын монографи, 1 сэдэвт зохиол /Ц.Пүрэвсүрэн/, 21 эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл бэлтгэж, хэвлүүлсэн буюу хэвлүүлэхээр бэлэн болсон. Үүнээс 

ОХУ-ын Дээд аттестатчиллын комиссын жагсаалтад багтсан сэтгүүлүүд, түүнчлэн 

SCOPUS / Web of Science олон улсын мэдээллийн санд индексжүүлсэн сэтгүүлд 3 өгүүлэл 

хэвлэгдсэн ба 2 өгүүлэл хэвлэлтэнд өгөгдсөн.  

Төслийн үр дүн, ач холбогдол: 

Алтай, Тува, Монголын хил дамнасан орон зай дахь угсаатны шашны үйл явцын 

судалгааны үр дүнг архив, бичмэл, археологийн төрөл бүрийн эх сурвалжид дүн 

шинжилгээ хийсний үндсэн дээр хийж гүйцэтгэв. 

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад гарсан ажлын үр дүнгүүд: 

1. Төслийн томоохон чиглэл нь Монгол дахь шашны үйл явцын  талаар социологийн 

судалгаа явуулах ажил байлаа. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн амын 

нягтаршил, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хуваарийг харгалзан улсын төв хэсгээс 300-аас 

доошгүй судалгаанд хамрагдагсдаас ярилцлага авахаар тогтлоо. Улаанбаатар хотод 

хийгдсэн социологийн судалгааны хүрээнд хүйс, нас, үндэс угсаа, мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа өөр өөр 362 (100%) хүнээс ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага авчээ. 

Үүний зэрэгцээ улсын нийслэл, хамгийн том хот болох Улаанбаатар хотод Монгол орны 

өнцөг булан бүрээс ирсэн иргэд (байнгын болон түр хугацаагаар) ажиллаж, сурч, амьдарч 
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байгааг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Үүссэн түүвэр (давхаат, нутаг дэвсгэрийн, 

санамсаргүй) нь төлөөлөл юм. 

Судалгааны үр дүнд судалгаанд оролцогчдын 73% (263 хүн) эерэг хариулт өгсөн бол 12% 

(44 хүн) итгэл, бишрэлийг хүн бүрийн амьдралын зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг гэж 

үздэггүй, мөн 15% (55 хүн) асуултанд хариулахад хэцүү гэж үзсэн. Үүний зэрэгцээ хүн 

бүрийн амьдралд шашин чухал болохыг бүх насны судалгаанд оролцогчид онцлон 

тэмдэглэжээ. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх шашны үйл явцын социологийн 

мониторингийн арван жилийн хугацаанд нийгмийн амьдралд шашны гүйцэтгэх үүрэг 

тодорхой хэмжээгээр бэхжиж байгаа нь ажиглагдаж байна. Судалгааны шинэ үр дүнг 

Манайд өмнө нь хийгдсэн судалгаатай харьцуулж үзвэл шашин шүтлэгийг хүний амьдралд 

чухал үзэгдэл биш гэж үзэх хүмүүсийн хувь эрс багассан байна. Гэсэн хэдий ч судалгаанд 

оролцогчдын 60% (218 хүн) шашны баярыг гэртээ тэмдэглэдэггүй гэсэн судалгаа гарчээ. 

Иймээс Монголын нийгэм дэх шашин шүтлэг нь үндсэндээ албан ѐсны шинжтэй, ядаж л 

хүн амын нэг хэсэг нь өөрийн амьдралд сүсэг бишрэл чухал гэж үзэж байгааг судалгаа 

харуулж байна. Энэ чиг хандлагыг Монгол Улсад өрнөж буй улс төрийн өөрчлөлтөөр энэ 

бүс нутгийг дэлхийн улс төр, соѐлын нийгэмлэгт нэгтгэх хандлага бий болсон ч өөрийн 

гэсэн угсаатны соѐлын онцлогийг хадгалж үлдсэнтэй холбон тайлбарлаж болно. Шашин 

бол Монголын соѐлын салшгүй нэг хэсэг гэж үздэг. 

2. Судалгааны мэдээллээс харахад Монгол оронд бурхны шашин зонхилж байгаа нь 

түүхэн үйл явцаар ихэнхдээ тайлбарлагддаг. Харин 2012-2016 онд хийсэн судалгаатай 

харьцуулахад бөө мөргөлийг дагагчдын хувь буурсан гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Энэ 

баримтыг мөн тус улсад буддын шашны нэлээд өсөж буйтай холбон тайлбарлаж болно. 

Буддизм нь Монголын уламжлалт соѐл, түүхийн нэг хэсэг хэмээн төрийн бодлогын хувьд 

үздэг. Буддын шашин үндэсний соѐлын үнэт зүйлсийг сурталчлах ажлыг нэлээд идэвхтэй 

явуулдаг. Буддын шашны үнэт зүйлсийг хадгалахад засгийн газрын идэвхтэй байр суурь нь 

төрийн шашны албан бус статусыг ямар нэг хэмжээнд бэхжүүлж өгдөг. Өмнөх 

судалгаануудтай харьцуулж үзвэл монголчуудын ахуй амьдралд Буддизмын гүйцэтгэх 

үүрэг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэнийг тэмдэглэе. 

Судалгааны хүрээнд бид шашин шүтлэг, шашин шүтлэгт оролцох, шашны үйл 

ажиллагаа, шашны удирдамжийг дагаж мөрдөх гэж үздэг шашин шүтлэгийн түвшинг 

үнэлэхийг зорив. Судалгаанд оролцогчид мөргөлийн газруудад хэр олон удаа очдог, гэртээ 

шашны зан үйл хийдэг эсэх зэрэг асуултын хариултаас харахад шашны итгэл үнэмшил 

харьцангуй дийлэнх хувийг эзэлж байна. Судалгаанд хамрагдагсдын мөргөлийн газарт 

зочлох нь заавал байх албагүй нь тогтоогдсон бөгөөд судалгаанд оролцогчдын бүх насны 

төлөөлөл ийм саналтай байна. Ямартай ч энэ тохиолдолд шашны хэрэгцээг хангахын тулд 

мөргөлийн газруудад зочлох хэрэгцээ хоѐрдогч шинж чанартай байна. Судалгаанд 

хамрагдагсдын дийлэнх нь мөргөлийн газар заавал зочлох шаардлагагүй гэж үзэж байгаа ч 

судалгаанд оролцогчдын 40% (143 хүн) шашны зан үйлийг сахих шаардлагатай гэж 

хариулжээ. Гэсэн хэдий ч судалгаанд оролцогчдын дийлэнх хувь нь - 31% (112 хүн) шашны 
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зан үйлийг сахихын ач холбогдлыг тодорхойлоход төвөгтэй гэж үзжээ. 16-45 насны 

судалгаанд оролцогчид шашны зан үйлийг сахин биелүүлэх нь тийм ч чухал биш гэж үзсэн 

байна. 16-45 насны судалгаанд оролцогчдын 37% (76 хүн) ийм саналтай байгаа бол 46 ба 

түүнээс дээш насныхан зөвхөн 19% (31 хүн) шашны зан үйл хийх нь чухал гэж үздэггүй. 

Үүний зэрэгцээ судалгаанд оролцогчдын 40% (146 хүн) зөвхөн баяр ѐслолын үеэр шашны 

зан үйл хийдэг, 22% (79 хүн) огт шашны зан үйл хийдэггүй байна. 

Манайд сүсэгтэн олны дунд буддын шашныг дагагч нар зонхилж байгаа хэдий ч тус 

улсад ардчилал, зах зээлийн харилцаанд шилжсэн 1990 оноос хойш янз бүрийн шашны 

урсгалыг дэлгэрүүлэх нөхцөл бүрдсэн. Социологийн судалгааны нэг хэсэг болгон 

судалгаанд оролцогчдоос ямар шашны чиг хандлагыг мэддэг болохыг тодруулахыг зорив. 

Судалгаанд хамрагдагсад тухайн бүс нутгийн уламжлалт шашин төдийгүй шинэ шашны 

урсгалыг сайн мэддэг болохыг олж авсан мэдээллээс харж болно. Үүний зэрэгцээ Буддизм, 

Ислам, Ортодокс, Католик шашин, бөө мөргөлийн дараа судалгаанд оролцогчдын 

харьцангуй их хувь (7%) нь Баптизм гэх мэт протестант урсгалыг мэддэгээ тэмдэглэжээ. 

Нэмж дурдахад 16-21 насны залуучуудын нэлээд хувь (8%) нь Вайшнавын уламжлалыг 

мэднэ гэж хариулжээ. 

Шашин хоорондын харилцааны динамик нь гэр бүл, гэрлэлтийн харилцаа зэрэг янз 

бүрийн хүчин зүйлүүдэд нөлөөлдөг. Судалгаанаас үзэхэд 39% (141 хүн) өөр шашны 

төлөөлөгчтэй гэрлэхийг зөвшөөрчээ. Харин 38% (137 хүн) шашин хоорондын гэрлэлтийг 

эсэргүүцэж, 23% (84 хүн) энэ асуултад хариулахад хэцүү гэж үзсэн байна. Энэ нь өөр итгэл 

үнэмшлийн төлөөлөгчдөд болгоомжтой хандаж байгааг харуулж байна. 16-45 насны 

судалгаанд оролцогчид өөр шашны төлөөлөгчийг гэр бүлдээ хүлээн авахад бэлэн байгаагаа 

харуулсан бол 46-60 насны судалгаанд оролцогчдын 52 хувь нь (96 хүн тутмын 50 нь) 

шашин хоорондын гэрлэлтийг эрс эсэргүүцэж байна. Мөн 290 хүн (80%) гэр бүлд нь өөр 

шашны төлөөлөгч байхгүй гэж хариулсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Өөр шашны төлөөлөгчтэй 

гэрлэсэн тохиолдолд судалгаанд оролцогчид католик шашныг илүүд үздэг (санал асуулгад 

оролцогчдын 57%), Ортодокс шашин хоѐрдугаарт (санал асуулгад оролцогчдын 26%) 

байна. Исламын уламжлалын төлөөлөгчидтэй гэрлэхийг санал асуулгад оролцогчдын 25%, 

протестантизмыг дагагчийн 18% нь дэмжсэн байна. Ийнхүү Монголын оршин суугчдын 

хувьд гэрлэхэд хамгийн сонирхолтой нь Христийн шашныг дагагч нар юм. Ардчилал 

шинэчлэл эхэлснээр тус улсад янз бүрийн шашны хөдөлгөөний төлөөлөгчид гарч ирж 

эхэлсэн бөгөөд үүний дотор Христийн шашин номлол үйл ажиллагааг дэмжиж, түүнд 

итгэгч дагагчид нэлээд хувийг эзэлж байна. Христийн шашны номлогчдын идэвхтэй байр 

суурь нь Христэд итгэгчийг дэвшилтэт, орчин үеийн хүн гэсэн дүр төрхийг бий болгосон. 

Үүнтэй холбогдуулан монголчууд Христийн шашны уламжлалыг зохих хэмжээнд хүлээн 

зөвшөөрдөг байна. 

Шинэчлэлийн шатанд байгаа орчин үеийн Монгол Улс ардчиллын зарчмуудыг 

монгол түмний уламжлал, үнэт зүйлийг хадгалах хандлагатай хослуулахыг эрмэлзэж 

байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Хилийн нээлттэй байдал нь даяаршлын үйл явцын хөгжил, тус 
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улсын хүн амд барууны соѐлын уламжлал нөлөөлсөн. Үүний үр дагавар нь Монголын хүн 

амын дунд барууны соѐлыг тээгч болох Христийн шашны төлөөлөгчдийг онцгойлон 

сонирхож байв. Үүний зэрэгцээ, энэ үе шатанд тус улсын хүн амын дийлэнх нь шашин 

хоорондын гэрлэлтээс зайлсхийж, үндэсний соѐл, уламжлалаа хадгалахыг гол болгож  

байна. 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх шашин хоорондын нөхцөл байдлыг үнэлэхийн 

тулд оршин суугчид өөр шашны төлөөлөгчидтэй холбоо тогтооход хэр хялбар байдаг вэ 

гэсэн асуулт тавьсан. Үүний зэрэгцээ судалгаанд оролцогчдын 37% нь бусад шашин 

шүтлэгтэй хүмүүстэй холбоо тогтооход хялбар гэж хариулсан бол 32% нь үүнийг хийхэд 

хэцүү гэхээсээ илүү хялбар гэж хариулжээ. Өөр шашны уламжлалын төлөөлөгчидтэй 

харилцаа тогтоох хамгийн хялбар арга бол 16-21 насны судалгаанд оролцогчдын санаа 

бодлыг тодруулах явдал юм. Энэ насны судалгаанд оролцогчдын 81% (энэ насны 59 хүн) 

өөр шашны төлөөлөгчтэй амархан холбоо тогтоож чадна гэж үзэж байна. Энэ нь Монголын 

хүн ам, ялангуяа залуу үеийнхэн бусад шашны уламжлалын төлөөлөгчдөд нэлээд 

хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй хандаж байна гэдгийг судалгаа нотолж байна. 

Бүх насны бүлгийн судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь бусад шашны төлөөлөгчидтэй 

зөрчилдөхгүй гэж хариулжээ - 55% (199 хүн). Ийнхүү Монголын хүн амын дунд бусад 

шашны бүлгүүдийн төлөөлөгчдөд эерэг хандлага ажиглагдаж байна. Үүний зэрэгцээ өөр 

шашны уламжлалыг дагагчтай гэрлэхээс татгалзаж байгаа нь Монгол дахь буддизмыг 

Монголын соѐлын салшгүй хэсэг гэж үздэг тул хүн амын үндэс угсаагаа хадгалах хэрэгцээ 

гэж үзэж болно. 

Судалгаанаас харахад үндэс угсаа нь зөрчил үүсэх гол шалтгаан биш гэдгийг харуулж 

байна. Мөн 17% нь санал асуулгад оролцогчдын шашин шүтлэгт хандах хандлагыг 

мөргөлдөөний шалтгаан гэж үзсэн нь анхаарал татаж байна. Мэдээжийн хэрэг, 

зөрчилдөөний шалтгаан нь янз бүр байж болох бөгөөд тэдгээр нь ихэвчлэн хүмүүс 

хоорондын харилцааны хүрээнд үүсдэг. 

Судалгаанд хамрагдагсдын 78 хувь нь (283 хүн) шашны үндэслэлээр эрхээ хэзээ ч 

зөрчиж байгаагүй гэж хариулжээ. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа янз бүрийн шашны 

төлөөлөгчдөд ингэж хандаж байгаа нь тухайн бүс нутгийн шашны өнөөгийн байдлын 

талаарх судалгаанд оролцогчдын ойлголттой холбоотой юм. Гэсэн хэдий ч судалгаанд 

оролцогчдын нэлээд олон хувь нь Монгол дахь шашны нөхцөл байдлыг тийм ч тогтвортой 

биш, бүр зөрчилдөөнтэй гэж үнэлдэг. Магадгүй энэ хандлага нь монголчуудын дийлэнх нь 

Буддын шашныг үндэсний онцлогийн салшгүй хэсэг хэмээн хүлээн зөвшөөрсөнтэй 

холбоотой болов уу.  

Судалгааны явцад шашны байгууллагууд болон төрийн байгууллагуудын харилцан 

үйлчлэлийн асуудалд онцгой анхаарал хандуулсан. Үүнтэй холбогдуулан судалгаанд 

оролцогчдоос ―Шашны зүтгэлтнүүд улс төрд оролцох ѐстой юу?‖ гэсэн асуултыг тавьсан. 
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Энэ асуултад 66% (238 хүн) шашны удирдагчид төрийн хэрэгт оролцохыг эсэргүүцэж 

байна гэж хариулжээ. 

Шашин ба хэт даврагч үйл ажиллагааны хоорондын уялдаа холбооны талаарх асуултад 

судалгаанд оролцогчдын 41% нь эдгээр үзэгдлүүд хоорондоо нягт холбоотой гэж 

хариулсан бол судалгаанд оролцогчдын 21% нь энэ асуултад хариулахад хэцүү гэж 

хариулжээ. Судалгаанд хамрагдагсдын 48 хувь нь (172 хүн) шашин нь хэт даврагч үзлийн 

өсөлтөд нөлөөлдөг гэж тэмдэглэжээ. Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь хэт даврагч 

үзлийн тархалтыг Исламын уламжлалтай холбон тайлбарлаж байна. Энэ үзэл бодлыг 

судалгаанд оролцогчдын 50% нь (110 хүн) илэрхийлжээ. 

Монгол Улсад хэт даврагч үйл ажиллагаа явуулах магадлалтай бүс нутгуудаас судалгаанд 

оролцогчдын 20% нь Баян-Өлгий аймгийг, 10% нь (38 хүн) Улаанбаатар хотыг онцолсон 

байна. Баян-Өлгий аймаг хэт даврагч үзэл тархах боломжтой бүс нутгийн жагсаалтад орсон 

нь Исламын шашинтай казах үндэстнүүд шигүү суурьшсантай холбоотой болов уу. 

Судалгаанд хамрагдагсдын зарим нь Исламын шашныг хэт даврагч үзэлтэй холбоотой 

шашин гэсэн хэвшмэл ойлголттой хэвээр байж магадгүй юм. Үүний зэрэгцээ, судалгаанд 

оролцогчдын дийлэнх нь (66%, 240 хүн) энэ талаар улсын хамгийн эмзэг бүс нутгийг 

ялгахад хэцүү гэж үзсэн эсвэл эдгээр санааг хотын орчинд боловсруулж байгааг онцлон 

тэмдэглэх нь зүйтэй. Исламыг хэт даврагч үзэлтэй холбосон судалгаанд оролцогчдын 

дийлэнх нь олон улсын тавцанд ч энэ баримтыг тэмдэглэж байна. Судалгаанд оролцогчдын 

39 хувь нь (142 хүн) хэт даврагч үзлийг хүн ам нь лалын шашинтай улс орнуудтай (Иран, 

Ирак, Афганистан гэх мэт) холбон үзжээ. Судалгаанд оролцогчдын үзэж байгаагаар улс 

оронд хэт даврагч үзлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд төр идэвхтэй арга хэмжээ авах 

ѐстой гэсэн байр суурьтай байна. 

Судалгаанд оролцогчдын үзэж байгаагаар хууль сахиулах байгууллагуудын чадварлаг арга 

хэмжээ, түүнчлэн ерөнхийлөгч, засгийн газрын сайтар бодож боловсруулсан бодлого нь 

тус улсад хэт даврагч үзлийн тархалтыг эсэргүүцэхэд тусална. Түүнчлэн санал асуулгад 

оролцогчдын 8 хувь нь хэт даврагч үзэл суртлыг дэлгэрүүлэхээс сэргийлж чадах юм бол 

Үндсэн хуулиар олгогдсон эрх, эрх чөлөөг хязгаарлахыг ч эсэргүүцээгүй байгааг тэмдэглэх 

нь зүйтэй. 

Судалгаанд оролцогчдын 62 хувь нь (224 хүн) Монгол Улс бол сүм хийд, төрийг 

тусгаарлах, шашны холбоодын эрх тэгш байх Үндсэн хуулийн зарчмыг бүрэн 

хэрэгжүүлсэн, шашингүй улс юм. Үүний зэрэгцээ, судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь 

дэлхийн янз бүрийн шашинтай танилцах нь сургуульд суралцах явцад эхлэх ѐстой гэж 

үздэг. Энэ байр суурийг судалгаанд оролцогчдын 85% (308 хүн) хуваалцаж байна. 

Ийнхүү Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хийсэн судалгааг товч тоймлон судалсны үр 

дүнд дараах дүгнэлтэд хүрч байна.  
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Өнөөгийн шатанд судалгаанд хамрагдсан бүс нутгийн нутаг дэвсгэр дэх шашин 

шүтлэгийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь нэлээд нэгэн хэвийн байгаа хэдий ч судалгаанд 

оролцогчдын дийлэнх нь янз бүрийн шашны төлөөлөгчид, тэр дундаа шинэ шашны 

хөдөлгөөнүүдийг мэддэг. Буддын шашны тэргүүлэх байр суурийг соѐл, түүхийн үйл явцын 

аль алинаар нь тодорхойлж, шашны байр сууриар дамжуулан олон улсын улс төрд ороход 

бэлэн байгаа Монгол Улсыг Буддын шашинтай улс хэмээн нэр хүндийг нь хадгалах гэсэн 

тус улсын төрийн бодлого ч бий. Хэдийгээр Монгол Улс өөрийгөө шашингүй улс гэж үздэг 

ч гэсэн судалгаанд оролцогчдын үзэж байгаагаар Буддын шашин төр засагт онцгой нөлөө 

үзүүлдэг. Шашин хоорондын яриа хэлэлцээний асуудалд онцгой анхаарал хандуулж байна. 

Тус улсын шашны байдлыг туйлын тогтвортой гэж үзэх боломжгүй гэдгийг санал асуулгад 

оролцогчид тэмдэглэв. Шашны байдал тогтворгүй гэж үзэхдээ, Исламын шашныг хэт 

туйлшралтай холбосон хэдий ч судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь Монгол Улс 

терроризмын аюул багатай орон гэж үзэж байна. 

Шашин шүтлэгтэй холбоотой зөрчилдөөн маш ховор байдгийг судалгаанд 

оролцогчид тэмдэглэв. Өөр шашны төлөөлөгчтэй гэрлэх, шаардлагатай үед судалгаанд 

оролцогчид христийн шашны дагалдагчдыг илүүд үздэг. Улс оронд ардчилсан өөрчлөлтүүд 

хөгжихийн хэрээр энэхүү шашны урсгалын төлөөллийг Монголын оршин суугчид хамгийн 

дэвшилтэт, орчин үеийн дэлхийн шаардлагад нийцсэн гэж үзсэн байна. Үүний зэрэгцээ 

буддын шашны уламжлал давамгайлж, наад зах нь үүнийг албан ѐсоор тайлбарлаж байгаа 

нь тус улсын оршин суугчид үндэсний онцлогоо хадгалсантай холбон үзэж болно. 

3. Бидний судалгааны нэг чухал асуудал бол Монголын хүн амын талаарх ойлголтод 

Оросын дүр төрх, хил орчмын бүс нутгийн соѐл хоорондын харилцааны онцлогийг судлах 

явдал байв. Монголчууд сүүлийн жилүүдэд үндэсний онцлогоо хадгалж үлдэх хүсэл 

эрмэлзэл нь угсаатны шинж чанараас ажиглагдаж байна. Олонхи нь өөрийн үндэс угсаа, 

тэр ч байтугай тодорхой нэг дэд угсаатны бүлгийг тодорхой зааж өгдөг. Судалгааны 

хүрээнд судалгаанд оролцогчдоос ―Тэд өөр үндэстний төлөөлөгчидтэй холбоо тогтооход 

хялбар байдаг уу?‖ гэсэн асуултыг асуусан. 

Судалгааны явцад олж авсан мэдээллээс харахад судалгаанд оролцогчдын 46% нь өөр 

үндэстний төлөөлөгчидтэй амархан харьцаж чаддаг. Судалгаанд оролцогчдын 30% нь 

үүнийг хийхэд хэцүү гэж хариулжээ. Судалгаанд оролцогчдын 15% ба 3% нь бусад 

үндэстний төлөөлөгчидтэй харилцах нь хэцүү эсвэл ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж 

хоѐрдмол утгагүй хариулжээ. Бусад үндэстний төлөөлөгчидтэй харилцахад бэлэн байгаа 

талаар судалгаанд оролцогчдын эерэг хариултын харьцангуй бага хувь нь дараахь нөхцөл 

байдалтай холбоотой байж болох юм. Тус улсын хүн амын нэлээд хэсэг нь бусад соѐлын 

бүлгүүдийн төлөөлөлтэй нэгдэх нь Монголын нийгмийн угсаатны өвөрмөц байдлыг 

алдагдуулж болзошгүй юм. 

―Гэр бүлд өөр үндэстний төлөөлөгчид байдаг уу?‖ гэсэн асуултын хариултаас үндэсний 

өвөрмөц байдлыг хадгалах хандлагыг харж болно. Судалгаанд оролцогчдын 9% (14 хүн) 
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энэ асуултад эерэгээр хариулсан бол 63% (104 хүн) гэр бүлд нь өөр үндэстний төлөөлөл 

байхгүй гэж хариулжээ. Судалгаанд хамрагдагсдын 28% (46 хүн) нь өөрсдөд нь тавьсан 

асуултад хариулахад хэцүү гэж үзсэн байна. Үүний зэрэгцээ судалгаанд оролцогчдын 46% 

(75 хүн) өөр үндэстний төлөөлөгчтэй гэрлэхийг зөвшөөрөхгүй байна. 22% (36 хүн) 

хариулахад хэцүү байна гэсэн бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 32% нь (53 хүн) гэр бүлдээ 

өөр соѐлын уламжлалын төлөөлөгчийг харахаас татгалзахгүй гэж хариулжээ. 

Үндэстэн хоорондын харилцааг бий болгохдоо хамгийн найрсаг харилцаатай тодорхой 

үндэстний бүлгүүдэд онцгой анхаарал хандуулдаг. Ийнхүү Монголын оршин суугчдын 

хувьд хамгийн сонирхол татахуйц үндэстэн бол Оросууд бөгөөд тэдэнтэй хамгийн бага 

зөрчилддөг гэсэн судалгаа байна. 

Үүний зэрэгцээ санал асуулгад оролцогчдын орос угсаатны талаархи эерэг эсвэл сөрөг 

хандлагын түвшинг тодруулахын тулд тэд оросуудтай харилцахдаа ямар сэтгэгдэлтэй 

байдаг талаар асуулт асуусан. Өнөөгийн шатанд Монгол дахь оросуудад найрсаг хандах 

хандлага нь нэгдүгээрт, гадаад дахь эх орон нэгтнүүдээ дэмжих Оросын шинэ чиглэлтэй 

холбоотой юм. Хоѐрдугаарт, 21-р зууны эхэн үеийн уялдаа холбоо, харилцан ашигтай 

хамтын ажиллагааны зарчмаар Орос-Монголын дипломат харилцааны улс төрийн шинэ 

чиглэлтэй холбон ойлгож болно. 

Хэдийгээр хил орчмын бүс нутагт зарим үед хүндрэл, үл ойлголцол үүсдэг ч ерөнхийдөө 

хоѐр улсын оршин суугчид нэлээд тэнцвэртэй харилцаатай байдаг. Хилийн бүсэд оршин 

суудаг ард түмэн бие биенээ өөрийн гэсэн соѐл, уламжлалтай, бие даасан үндэстэн гэж 

үздэг. Ийм сайн хөршийн харилцаа тогтоох, хоѐр улсын баримталж буй бодлогод хувь 

нэмрээ оруулдаг. 2006 онд ОХУ, Монгол Улсын хооронд ―Орос-Монголын улсын хилийн 

дэглэмийн тухай‖ хэлэлцээр байгуулагдсан. Энэхүү хэлэлцээр нь хил орчмын хамтын 

ажиллагааг орчин үеийн хууль эрх зүйн үндсэн дээр бий болгох боломжийг бүрдүүлсэн. 

Улмаар Сибирийн холбооны тойргийн ОХУ-ын субъектууд болон Монгол Улсын 

аймгуудын удирдлагуудын хооронд хэд хэдэн хэлэлцээрт гарын үсэг зуржээ. Одоогоор 

ОХУ, Монгол хоѐр улсын иргэд эдгээр мужуудад зорчихдоо визгүй зорчих журам 

нэвтрүүлээд байна. 

Өнөөгийн шатанд Орос улстай олон талт хамтын ажиллагаа явагдаж байгааг онцлох 

хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч түүхэндээ эдийн засгийн салбарт харилцаа холбоо давамгайлж 

ирсэн. Мөн судалгаанд оролцогчдоос ОХУ-тай аль салбарт хамгийн ирээдүйтэй хамтын 

ажиллагаа байгааг тодорхойлохыг хүссэн. Санал асуулгад оролцогчдын ихэнх нь Оростой 

эдийн засаг, шинжлэх ухаан, боловсрол гэсэн гурван чиглэлээр хамтран ажиллаж байна гэж 

үзэж байна. 

Ийм харилцааг бий болгоход хоѐр орны хамтын ажиллагааны урт хугацааны 

түүхэнд Монголын хүн амын дунд бий болсон Оросын дүр төрх ихээхэн тус болж байгааг 

онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ дүр төрхийг илүү боловсронгуй болгохын тулд 
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судалгаанд оролцогчдоос Орос тэдэнд ямар холбоо, харилцаанд чухал түлхэц үзүүлэх вэ 

гэсэн асуултад хариулт авахыг хүссэн. Судалгааны явцад олж авсан мэдээллээс харахад 

Монголын хүн ам Оросыг нэлээд хүчтэй түнш гэж харж байгаа бөгөөд судалгаанд 

оролцогчдын 45 хувь нь (74 хүн) Оросыг олон жилийн түүхтэй агуу орон гэж үзэж байна. 

Үүний зэрэгцээ Баруун Монголын хувьд 22-35 насны судалгаанд оролцогчид ОХУ-ын хамт 

Хятад улсыг стратегийн гол түнш гэж үзэж байгааг анхаарах нь зүйтэй. 

4. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад Баруун Сибирь болон Төв Азийн зэргэлдээх бүс 

нутгуудын шашны үйл явцад дүн шинжилгээ хийж, төрийн шашны бодлогод гарсан 

өөрчлөлтийг харгалзан үзсэн. Энэ асуудлыг асуудал-хронологийн зарчмын дагуу 

тодорхойлсон дөрвөн сэдэвчилсэн чиглэлээр боловсруулсан болно.  

Эхний чиглэл нь Дундад зууны үеийн түрэг хэлт нүүдэлчдийн уламжлалт ертөнцийг 

үзэх үзлийг сурталчлах шашин (Буддизм, Манихейизм, несторианизм, хожим нь Ислам) 

хэрхэн нөлөөлснийг судлахтай холбоотой юм. Дундад зууны Өмнөд Сибирь, Төв Азийн 

түрэг хэлтэн нүүдэлчин ард түмний түүхэнд шашны үйл явц чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Дундад зууны үед Их Торгоны замын идэвхтэй үйл ажиллагаа нь олон улсын харилцааг 

бэхжүүлэх, худалдаа, эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн янз бүрийн 

технологи нэвтрүүлэхэд хувь нэмэр оруулж, янз бүрийн прозелитизм - Буддизмыг түгээхэд 

эерэг нөлөө үзүүлсэн. Манихейизм, несторианизм ба Ислам. Төв Азийн бүс нутгийн түрэг 

хэлтэн нүүдэлчин ард түмэн энэ соѐл, түүхийн үйл ажиллагааны тойрог замд тодорхой 

хэмжээгээр байсан. Үүнтэй холбогдуулан нүүдэлчдийн цэрэг-улс төрийн элит үзэл 

суртлын шинэ тогтолцоог дэлгэрүүлэхэд ихээхэн анхаарал хандуулж байсан нь 

тохиолдлын хэрэг биш юм. Энэ нь нүүдэлчдийн эзэнт гүрний элитүүд бөөгийн шашинд 

тулгуурласан уламжлалт шашны тогтолцоо буюу Тэнгризмыг орлох ѐстой байсан олон 

үндэстний улсуудын үзэл суртлын шинэ нэгдмэл үндсийг бий болгох хүсэлтэй байсантай 

холбоотой гэдгийг бидний судалгаа харуулж байна. Үүний үр дүнд нүүдэлчдийн элит нь 

шашны тодорхой бодлого баримталж, уламжлалт шашны тогтолцоо, төрөл бүрийн 

номлогчдын үйл ажиллагаанд хоѐуланд нь нөлөөлсөн. Зарим тохиолдолд шашныг 

дэлгэрүүлэгч номлогчид Уйгурын хаант улсад Манихейн шашин зэрэг төрийн шашны 

статус олгох хүртэл хаад болон цэрэг-улс төрийн орчноос ноцтой дэмжлэг авч байв. 

Түүнчлэн шашны хүчин зүйлийг цэрэг-улс төрийн элитүүд дотоод төдийгүй гадаад 

асуудлыг шийдвэрлэхэд идэвхтэй ашиглаж эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч соѐл, түүхийн үйл явцын 

онцлог, дундад зууны эхэн үеийн түрэг хэлтэн нүүдэлчдийн олон үндэстний эзэнт гүрний 

хэврэг (задрал бутрал)  байдлаас шалтгаалан дэлхийн аль ч шашны ертөнцийг үзэх үзэлд 

хүчтэй байр суурь эзэлж чадаагүй юм. Үүнтэй холбогдуулан ихэнх тохиолдолд төрийн 

шашныг албан ѐсоор тунхагласан нь тухайн үеийн нүүдэлчдийн уламжлалт ертөнцийг үзэх 

үзэлд шинэ санаа гүнзгий нэвтэрсэн гэсэн үг биш юм. 

Шашны үзлийн өөрчлөлтийн хамгийн чухал үзүүлэлт нь төрөл бүрийн номлогчдын 

идэвхтэй үйл ажиллагаанаас үл хамааран түрэг хэлтэн нүүдэлчдийн дунд оршуулгын зан 

үйлд ихээхэн өөрчлөлт ороогүй, тэмдэглэгдэн үлдсэн ялгаа нь угсаатны он цагийн хувьд 
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голчлон өөрчлөгдсөн явдал байв. байгаль. Үүний зэрэгцээ прозелитизмын шашны тархалт 

нь тодорхой синкретик шашны санаа, зан үйлийг бий болгож, урлагт шинэ дүр төрх, гоѐл 

чимэглэлийн хэв маягийг бий болгоход хүргэсэн. Синкретизмд илүү өртөмтгий, 

нүүдэлчдийн соѐл, түүхийн нөхцөл байдал, амьдралын хэв маягт илүү амархан дасан 

зохицдог Манихейзм ба Буддизмын нөлөөг үл харгалзан бусад угсаатны дүрслэл нь зөвхөн 

уламжлалт ертөнцийг үзэх үзлийн элементүүдийг тусгах хэрэгсэл байв. Үүний зэрэгцээ, 

олон улсын хамтын ажиллагаа, худалдаа, эдийн засгийн харилцаа, төрөл бүрийн шашны 

номлогчдын үйл ажиллагаа нь Түрэг хэлтэн хаант улсуудад соѐл хоорондын харилцан 

үйлчлэл, янз бүрийн ард түмний угсаатны болон шашны өвөрмөц байдлыг харилцан 

хүндэтгэх үндэс суурийг тавьсан гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. 

Судалгааны хоѐр дахь чиглэл нь Оросын эзэнт гүрний төрийн шашны бодлогын 

хүрээнд Баруун Сибирь болон Казахстаны хил орчмын бүс нутгийн шашны 

нийгэмлэгүүдийн байдлыг авч үзэхэд зориулагдсан болно. Эзэнт гүрний үед энэ бүс нутагт 

амьдарч байсан гол үндэстэн ястанууд (Орос, Алтай, Казак, Сибирийн татарууд) соѐлын 

харилцан үйлчлэлийн шинэ үе шатанд орсон нь шашны байдлын динамик, төрийн 

хэрэгцээнд байгалийн жамаар нөлөөлсөн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.  Тухайн бүс нутгийн 

геополитикийн байршил, түүний засаг захиргаа-нутаг дэвсгэрийн удирдлагын тогтолцоонд 

онцгой байр суурь эзэлдэг хэд хэдэн нөхцөл байдалтай холбон тайлбарлав: эзэн хааны 

төвөөс ихээхэн алслагдсан байдал, тодорхой хугацаанд хүн амын ядуурал нь ―Оросын 

элемент‖ давамгайлсантай холбоотой. Тэнгризм, Ислам, Буддизмын байр суурь. Энэ нь 

XIX зуунаас хойшхи засгийн газрын чиг хандлагын онцлогийг ихээхэн тодорхойлсон ба 

энэ нь уг угсаатны шашны бүс нутагтай холбоотой. Үүний зорилго нь Сибирийн үндэсний 

улс төр, хууль эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм-соѐлын бүхий л хүрээг Оросын өргөн орон зайд 

нэгтгэх явдал байв. 

Судалгааны гурав дахь чиглэл нь Баруун Сибирь болон Монголын зэргэлдээх бүс 

нутгуудын орчин үеийн шашны үйл явцын дүн шинжилгээ хийхэд чиглэгдэв. Энэ 

чиглэлийг хэрэгжүүлэх нь хууль эрх зүй, архивын баримт бичгийг судлах, Монголын 

зэргэлдээх бүс нутгуудад угсаатны социологийн судалгаа явуулахад чиглэв. 1990-ээд оноос 

хойш Монгол улсад төр, шашны харилцааны шинэ зарчмууд бий болж байна. Үндсэн 

хууль нь нэг талаас бүх шашин хуулийн өмнө эрх тэгш байх зарчмыг албан ѐсоор 

баталгаажуулсан, нөгөө талаас шашны үйл ажиллагаатай холбоотой бүх асуудлыг шийдэж 

чадахгүй байгаа нь ч судалгаанд зайлшгүй шийдэх асуудлыг төрүүлж байна. Манай улсад 

төдийгүй Баруун бүс нутгуудад янз бүрийн шашны бүлгүүдийн тоо мэдэгдэхүйц нэмэгдэж 

байгаа нь онцгой анхаарал татаж байна. Ислам, Христосын шашны байгууламж, сүм хийд, 

дурсгалт газруудыг идэвхтэй барьж байгуулах үйл явц аажмаар эхэлсэн. 

Бүс нутаг дахь төрийн шашны бодлогын нэг тал нь атеист ажил байсан нь 

тогтоогдсон. Энэ нь 1950-1980-аад онд гэдгийг онцлон хэлэх хэрэгтэй. Атеист сурталд нэг 

ч цоо шинэ чиглэл гарч ирээгүй. Өмнөх үеийн нэгэн адил атейст суртал ухуулгын үндсэн 

хэлбэрүүд нь лекц, бие даасан ажлын хэлбэр, шашингүйн үзлийн хөдөлгөөнт бүлгүүд байв. 



19 
 

5. Бидний судалгааны бас нэг гол чиглэл бол Алтай, Тува, Монголын хил дамнасан 

орон зай дахь угсаатны шашны үйл явц, шашин дэлгэрсэн үе шат, Сибир болон Төв Азийн 

ард түмнүүдийн ертөнцийг үзэх үзэл, тогтолцооны төлөвшлийг архивийн болон  бичмэл 

дурсгалууд, этнографи, археологийн төрөл бүрийн эх сурвалжуудын үндсэн дээр судлан 

тодруулах явдал байв. Энэ талаар судалгааны багийн судлаачдын 6-7 өгүүлэл томоохон 

хувь нэмэр оруулсныг тэмдэглэе.  

Монгол Алтай нь түүх соѐлын дурсгалаар арвин баялаг, Өмнөд Сибирь, Дорнод 

Казахстан болон Шинжааны бүс нутгийн уулзвар болсон нутаг юм.Тус бүс нутагт түүхэн 

үе бүрийг төлөөлөх түүх соѐлын дурсгал арвин тархсан байдаг. Тийм дурсгалын нэг бол 

хүн чулуун хөшөө юм. Эдүгээ Их Алтайн бүс нутагт хүрлийн түрүү үед чемурчек хүн 

чулуу, хүний дүр бүхий чулуун нухуур, хөгжингүй хүрэл зэвсгийн үеийн хүний төрх 

хөшөө чулуу болох буган чулуун хөшөө, Түрэг болон уйгарын үеийн тахилгын 

байгууламж, хүн чулуун хөшөө нягт тархжээ.  

Хар богочийн агуй дахь загасны дүрслэлийг баримтжуулах судалгааг Ховд их 

сургууль болон Ховд аймгийн музейн судалагааны баг явуулсан байна (Мөнхбаяр, 2020). 

Ховд аймгийн музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач Х.Бямбасүрэн Шижигтийн 

хавцал дахь Хар богочийн агуйгаас нэгэн шинэ олдвор буюу хадны зураг илрүүлэв. Тэрхүү 

түүхэн дурсгал нь хавцлын дээдхэн хэсэгт, барагцаалбал хавцлын уртын гуравны нэгийн 

орчимд буй, 2 метрийн өргөн, 8-9 метрийн урт, 10 гаруй метрийн өндөр адар бүхий хавчиг 

хэлбэрт агуйн хананд зурсан олон давхар загасны дүрсүүд юм. Судлаач үүнийг урьдчилсан 

байдлаар, неолитийн буюу чулуун зэвсэгийн хожуу үед хамаарагдах, эртний хүмүүсийн 

гараар үйлдэгдсэн ховор дурсгал байх магадлалтай гээд, хэрвээ энэ таамаг батлагдвал 

Монгол оронд урьд нь бараг олдож байгаагүй шинэлэг олдвор болох тухай үгүүлсэн 

(Төрмөнх,2020) байна. Сүүлийн жилүүдэд Түрэгээс өмнө Монголчууд брахма бичиг 

хэрэглэж байсан нь Хүйстолгойн бичээст тодорхой болж, 573 онд Буддын шашныг 

Түрэгчүүд хүлээн авсан зэрэг нь энэтхэг төвдийн соѐл нэвтэрсэн түрэгүүд бурхантай 

холбогдох бэлэгдэл болгон хүн чулуун хөшөөн дээр загас дүрслэсэн байж болох талтай. 

...Төв Ази түүний дотор өнөөгийн Монгол орны нутаг дэвсгэрт буй түрэгийн хүн 

чулуун хөшөөнд дүрсэлсэн загасны дүрс болон хос дормон тамгыг мөшгихөд үнэхээр 

сонирхолтой үр дүн гарч байна. Өөрөөр хэлбэл загасны дүрс нь эртний дорно дахины 

нарнаас эхлээд буддизмын гол бэлэгдэл болох загас эрдэнэ, баруун талдаа өргөстэй хос 

дормон тамга нь Монгол Алтайд нутаглах түрэгийн зонхилох аймгийн түүхэн тархалт, 

нутагшилтыг мөшгих чухал эх сурвалж болж  байна.(Ч.Мөнхбаяр. ―Монгол Алтайн 

загасны дүрслэлтэй нэгэн Хүн чулуун хөшөөний тухай‖ (Материалы XV международной 

конференции) Том II. Ховд.,2021. Стр-248)6 

Их Алтайд тархсан тод бичээсийн судалгааг нэгтгэх анхны оролдлогийг хийсний 

дүнд дараах дүгнэлтийг хийж болохоор байна. 
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Өмнөх судалгаанд чухам яагаад маанийн үсэгийг хад чулуунаа сийлбэрлэдэг зурдаг 

болохын учир холбогдолыг нэгдүгээрт чөтгөртэй газрыг номхотгох зорилгоор хэмээх 

проф. Б.Батмөнхийн санал [5], 2010 онд нийтлэсэн өгүүлэлд хадны сүг зургийн дэргэд 

сийлбэрлэдэг нь сүг болсон буюу хүний сүг сүнсийг дүрсэлсэн тул тухайн газрыг 

номхотгох [1] гэсэн бурханы шашны уламжлалт ойлголтоор тайлбарлан, улмаар инергитэй 

соѐлт газар болохыг батлаж байгаа уг дурсгалыг тархсан соѐлт газрын судалгааг 

идэвхжүүлэх хэрэгтэй хэмээн үзсэнээ эхний ээлжинд онцлон тэмдэглэж байна. 

Төслийн хүрээнд хийгдсэн нэлээд ач холбогдол бүхий судалгаа бол Их Алтай дахь 

тод үсгээрх хадны бичээс болон маанийн үсгүүд тэдгээрийн утга холбогдлыг тодруулсан 

явдал байв. 

Монгол улсын нутагт 12, Казахстаны Тамгалын чулуунд дөрөв болон ОХУ-ын 

Бичигт боомд гурав зэрэг нийт 20-аад тод үсгээрх дурсгалын ихэнх нь «оm ma ni pad me 

hum» буюу ―эх болсон зургаан зүйл хамаг амьтны тусын тулд‖ хэмээх маанийн үсгийн хад 

чулуунаа сийлбэрлэж, улаан зосоор зурсан нь 1648 онд Ойрадын Зая Бандида 

Намхайжамцийн зохиосон тод үсгээр үйлдсэн дурсгал болох нь тодорхой байна. ОХУ-ын 

Горный Алтайн БНУ-д уг дурсгал тархсан байгаа нь Зүүн гарын хаант улсын 24 ангийн нэг 

болох Алтан нуурын урианхай нар зайсангаар удирдуулан оршиж, тод үсгээр албан бичиг 

хэргээ үйлдэж, хад чулуунаа түүнийг гэрчлэх маанийн үсгийг үлдээсэний чухал баримт 

болж байна. 

Казахстаны нутагт буй дурсгалыг 1648 – 1758 он буюу Зүүн гарын хаант улсын үеэс 

Торгуудын их нүүдэл хүртэлх буюу 1771 оны хооронд Орос болон Казахстаны судлаачид 

холбогдуулан үзжээ. Чингэхдээ Зүүн газар Казахын дайн, Киргизын дайны үед үлдээсэн 

дурсгал хэмээн тэмдэглэсэн нь түүхэн үнэнд нийцэхгүй байна. Эдүгээгийн Казахстан 

болон Киргизстан улс түүхэндээ Зүүнгарын хараат байсныг олон баримтаар дэлгэн тавьж 

болох билээ. Тамгалын чулуунаа байгаа тод бичээсийн үсэг бичгийн зурлага Норжин 

хайрханы тод бичээсийн үсгийн зурлагатай маш адил байна. Энэ нь Зая бандидаг Халх 

Ойрадын нутагт зорчиж байхдаа Буянт голын саваар дайрч явсны гэрч бололтой. 

Түүнчлэн Манхан сумын нутаг дахь маанийн үсэг «оm ma ni pad me hum» гэсэн 

маанийг 2 – 10 дахин давтсанаараа, онцлогтой. Тус сумын нутаг дахь зарим маанийг «оm 

dari dudari dari suukhaa» хэмээн уншсан нь бусад бичигдсэн маанийн үсэгт тохиолдохгүй. 

Үсгийн зурлагийн харвал ташаа уншсан бололтой. Үсэг зурлагын хувьд тус сумын 

бичээснүүд Норжин хайрханы сонгодог бичлэгтэй төстэй. Норжин хайрханы зарим 

маанийн үсгийн эхний үсгийг тавьж товчилсонтой ихэнх бичээсүүд адил ажээ. Ялангуяа 

Нүхэн өтгийн улаан зосон бичээсийн зурлага маш адил дүрслэгдсэн зэрэг үсэг зурлага адил 

олон давтамжтай таарч байгаа явдал нь Зая бандида Огторгуйн Далайн тиг зурлагаар 

бичигдсэн болохыг бэлхэнээ харуулж байна. Тод маанийн үсгийн дурсгал Манхан сумын 

нутаг дэвсгэрт нягт тархсан явдал нь Зая бандидагийн ном сахиусыг хадгалж ирсэн 

Төгрөгийн хүрээ хийгээд Захчин түмэн түүний бий болгосон тод үсгийн зурлагыг өвлөн 
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тээж ирсний нөгөө талаар түүхэн зүтгэлтний өвөлжөө нутаг ус байсны, тэрхүү нутаглаж 

ирсэн газар орон нь энерги ихтэй соѐлт газар болохын нотолгоо юм. Цаашид тод бичээсийг 

нэгтгэх, мөн тод үсгээрх хад чулуунаа сийлбэрлэсэн эсвэл бэх зосоор бичсэн бичээс, 

маанийн үсгийг шинээр илрүүлж, хуулбарыг дахин хийж (Нүхэн өтгийн зосон бичээсийг 

өндөр нягтшилтай аппаратаар зургийг авч тодруулах), хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэн 

уншиж, галиглан тайлбар хийх, газрын зурагт байрлалыг тэмдэглэсэн тархалтын зураг 

хийх, үсэг зурлагын онцлогийг тогтоож нийтлэх, улмаар Ойрад монголчуудын түүхэн 

тархалт, нүүдэл суурьшил, аян дайны чиглэл, бусад улс оронтой харилцаж байсан соѐлын 

харилцааг ул суурьтай тогтоох чухал юм.  (Ч.Мөнхбаяр Их алтай дахь тод үсгээрх хадны 

бичээс болон маанийн үсгүүд ⃰ ) 

6. Төслийн хүрээнд Орчин үеийн нийгэмд шашны гүйцэтгэх үүргийн талаарх Тува 

улсын хүн амын санал бодлыг судлахад чиглэсэн социологийн судалгааны ажил байв. Тус 

судалгааны хүрээнд Бүгд Найрамдах Тува Улсын хүн амын тоог харгалзан нас, хүйс, үндэс 

угсаа, үйл ажиллагааны чиглэлээр өөр өөр 334 хүнийг судалгаанд хамруулжээ. Судалгааны 

баг өөрсдөө Кызыл хотод боловсруулсан асуулгын дагуу ярилцлага авсан. Үүний зэрэгцээ, 

бүгд найрамдах улсын өөр өөр бүс нутгаас суралцахаар ирсэн санал асуулгад оролцогчдын 

нэлээд хэсэг нь судалгаанд хамрагдагсдын тоонд оржээ. Үүссэн дээж нь төлөөлөл юм. Энэ 

тохиолдолд түүвэр нь давхаат, нутаг дэвсгэрийн хувьд санамсаргүй байдлаар оролцуулсан. 

Социологийн судалгааны нэг хэсэг болгон судалгаанд оролцогчдоос одоогийн үе шатанд 

Бүгд Найрамдах Тува Улсын хүн амын амьдралд шашны гүйцэтгэх үүргийн талаархи 

асуулга судалгаа хийгдсэн. Бүгд Найрамдах Тува Улсад судалгаанд хамрагдсан 334 (100%) 

оролцогчдын 70% нь (231 хүн) хүн итгэл бишрэлтэй байх ѐстой гэж үзсэн бол, 17% нь 

итгэл, бишрэл бол хүн бүрийн амьдралын зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг байх албагүй гэж 

үзжээ. Судалгаанд хамрагдагсдын 13% нь хүний амьдрал дахь шашны үүргийг 

тодорхойлох нь төвөгтэй гэж үзсэн байна. Үүний зэрэгцээ тус улсын хүн амын дийлэнх 

олонхи хүний амьдралд шашин чухал байр суурь эзэлдэг гэсэн ба энэ нь судалгаанд 

оролцогчдын 50 гаруй хувь нь шашин бол хүний амьдралын салшгүй хэсэг гэж үзсэнээс 

тодорхой харагдаж байна. 

Социологийн судалгааны үр дүнгээс үзэхэд тухайн бүс нутагт хүн амын шашин шүтлэгийн 

харьцааг дараах үзүүлэлтээс харж болно. Судалгаанд оролцогчдын 56% нь Буддизм, 2% - 

Протестант, 1% - Ислам, 5% - бөө мөргөл, 7% - үнэн алдартны шашин, 2% - Тэнгризм 

шүтдэг гэсэн судалгаа гарсан. Эндээс харахад Бүгд Найрамдах Тува улсад Буддын шашин 

зонхилох шашин гэдгийг онцолж болно. Гэсэн хэдий ч судалгаанд оролцогчдын тодорхой 

хэсэг (16%) нь шашны синкретизмыг баримталж байна. Ийнхүү бүгд найрамдах улсын 

оршин суугчдын хувьд хамгийн сонирхолтой зүйл бол бөөгийн уламжлалыг хадгалахын 

зэрэгцээ буддизмыг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Синкретик ертөнцийг үзэх үзэл 46-60 

насныхны хувьд голлох хандлагатай байгааг тэмдэглэе. Энэ насны 51 хүн тутмын 12 нь 

өөрсдийгөө Буддын шашинтай гэж үздэг ч бөө мөргөлийн зан үйлийг давхар хийдэг 

гэдгийг судалгаа харууллаа. 
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Сүүлийн жилүүдэд Буддын шашны ач холбогдол, тархалт зөвхөн Тувад төдийгүй дэлхий 

дахинд улам бүр нэмэгдсээр байгааг онцлох хэрэгтэй. Тувад шашны синкретизмын 

тогтолцоо бүрэлдэн бий болж, энэ нутаг дэвсгэрт дэлгэрсэн буддын шашны нөлөөгөөр 

уламжлалт бөөгийн ертөнцийг үзэх үзлийн тогтолцоо ч хадгалагдсаар иржээ. Санал 

асуулгад оролцогчдоос Тува дахь шашны өнөөгийн байдлын талаар ерөнхий дүгнэлт 

гаргахыг зорьсон. Ерөнхийдөө судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 81 хувь нь тогтвортой, 

тайван гэж үзсэн бол 12% нь шашин хоорондын зөрчил, шашны байдал тодорхойгүй 

тогтворгүй байгааг онцолсон бол 7% нь энэ асуултад хариулахад хэцүү гэж үзсэн байна. 

7. Тувагийн хүн амаас шашин, төрийн эрх мэдлийн харилцан үйлчлэлийн асуудлаар 

үнэлэлт авах нь бидний судалгааны нэг хэсэг байсан. Үүнтэй холбогдуулан шашны 

зүтгэлтнүүд улс төрд оролцох ѐстой юу гэсэн асуулт байв. Энэ асуултад 60% (198 хүн) 

шашны удирдагчид төрийн хэрэгт оролцохыг эсэргүүцэж байна гэж хариулжээ. Үүний 

зэрэгцээ, Бүгд Найрамдах Тува улсад шашны байдал тогтвортой байгаа хэдий ч ямар 

шашин шүтлэг нь хүн амд ихээхэн нөлөөлдөг вэ гэсэн асуултад санал асуулгад 

оролцогчдын 96% (319 хүн) нь Тувад хүн амын амьдралд Буддын шашин чухал нөлөө 

үзүүлдэг гэж үзжээ. Энэ нь нэлээд урт түүхэн хугацаанд буддизм давамгайлж байсантай 

холбоотой бөгөөд тодорхой үе шатанд Тувагийн төрийн шашин болж ирсэнтэй холбон 

тайлбарлаж болно. Нэмж дурдахад, Тувагийн түүхэн дэх Зөвлөлтийн үеийн эхний үе 

шатанд ч энэ бүс нутгийн нийгмийн амьдралд энэ урсгал хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 

хэвээр байв. Судалгаанд оролцогчдын үзэж байгаагаар Орос, Бүгд Найрамдах Тува Улсын 

нутаг дэвсгэрт сүм, төрийг тусгаарлах үндсэн хуулийн зарчим баримталж байгаа хэдий ч 

судалгаанд оролцогчдын 70% (234 хүн) нь сүм хийдтэй танилцсан гэж үздэг. дэлхийн ард 

түмний шашныг сургуульд явуулах хэрэгтэй. Судалгаанд хамрагдагсдын 61% (203 хүн) 

"Дэлхийн шашны үндэс" хичээлийг сургуульд заалгах ѐстой гэж онцолсон бөгөөд зөвхөн 

11% нь "Шашны ѐс зүй"-ийг судлахыг илүүд үздэг байна. Судалгаанд хамрагдагсдын 

нэлээд том хувь нь - 21% нь оюутан, эцэг эхийн сонголтоор шашны түүхийг судлах 

шаардлагатай гэж үзсэн бол Буддын шашныг судлах нь нэн тэргүүнд тавигдаж байгааг 

харуулж байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл орчин үеийн нийгмийн амьдралд онцгой үүрэг 

гүйцэтгэдэг бөгөөд олон асуудлыг, тэр дундаа шашны асуудлыг хэрхэн бүрэн дүүрэн, 

шударгаар тусгаж байна. Социологийн судалгаанд үндэслэн Тувагийн хүн амын энэ 

асуудалд ямар байр суурьтай байгаа нь эргэлзээгүй гэж дүгнэж болно. Тиймээс судалгаанд 

оролцогчдын 38 хувь нь Тувагийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд шашны байдалд 

хангалттай анхаарал хандуулдаггүй гэж үзэж байна. Үүний зэрэгцээ судалгаанд 

оролцогчдын 37% нь шашны нийгэмлэгүүдийн үйл ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр авч буй мэдээллийн хэмжээнд сэтгэл хангалуун байна. 25% нь хүлээн авсан 

мэдээллийн хэмжээнд сэтгэл хангалуун байгаагаа үнэлэхэд хэцүү гэж үзсэн. Шашин 

шүтлэгтэй холбоотой мэдээлэл хомс байдаг нь 22-35 насны судалгаанд оролцогчдод 

хамгийн их мэдрэгддэг. Энэ насны судалгаанд оролцогчдын 46 хувь нь хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр шашны асуудлыг хангалттай мэдээлдэггүй гэж үзэж байна. Судалгаанд 

оролцогчид, ялангуяа 46-60 насны (59%) нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шашны талаарх 
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мэдээлэлд сэтгэл ханамжтай байна гэж хариулжээ. Үүний зэрэгцээ, шашны асуудлыг 

найдвартай ариусгаж байгаа тул ганц эерэг санал бодол байдаггүй. Тэгэхээр хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр шашны байдлыг зөв тусгаж байна уу гэсэн асуултад оролцогчид 

өөр өөр хариулт өгч байна. 

Судалгаанд хамрагдагсдын талаас арай илүү хувь нь буюу 51% (172 хүн) нь шашны 

байдал, мөн тус бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй шашны талаарх мэдээллийг 

телевизээр дамжуулан авдаг. Үүний зэрэгцээ, 22-35 насны судалгаанд оролцогчдын хувьд 

нийгмийн сүлжээ нь телевизээс гадна өөр нэг чухал эх сурвалж болдог. Судалгаанд 

оролцогчдын 40% нь (49 хүн) мэдээллийн эх сурвалжийг нийгмийн сүлжээ гэж үзсэн 

байна. 

Өнөөгийн шатанд шашны байгууллагуудын нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцох 

оролцоог үнэлэхэд онцгой анхаарал хандуулж байна. Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх 

хувийг 233 хүн (70%) хүн амд үзүүлэх нийгмийн халамжид шашны байгууллагууд оролцох 

ѐстой гэж үзэж байна. Үүний зэрэгцээ янз бүрийн чиглэлээр судалгаанд оролцогчдын үзэж 

байгаагаар шашны байгууллагуудаас нийгмийн тусламж үзүүлэх ѐстой. 

Судалгаанд хамрагдагсдын 46% (152 хүн) нэлээд их хувь нь шашны байгууллагыг 

хүн амын сэтгэл зүйн тусламжийн төв гэж үздэг байна. Үүний зэрэгцээ, судалгаанд 

оролцогчдын дийлэнх нь энэ асуултад хариулахдаа зөвхөн шашны байгууллагаас үзүүлэх 

нэг төрлийн тусламжаар хязгаарлагдаагүй гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Судалгаанд 

оролцогчдын үзэж байгаагаар шашны байгууллагуудын тусламж нь цогц байх ѐстой гэж 

бид дүгнэж болно. Нэмж дурдахад, нийгмийн ажилд хамгийн идэвхтэй оролцдог шашны 

хөдөлгөөнүүдийн дунд Буддизм (41%), Ортодокс (30%), Протестантизм (12%) гэж 

хариулсан байна. 

Үндсэн хуулийн зарчмыг үл харгалзан шашны байгууллага нь Тувагийн нийгэм-

эдийн засаг, дотоод улс төрийн амьдралд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нь тогтоогдсон. Шашны 

байгууллага нь нийгэмд ѐс суртахууны болон ѐс суртахууны зарчмуудыг хадгалж, 

бүрдүүлдэг. Үүнтэй холбогдуулан нийгмийн амьдралд шашны байгууллагуудын оролцоо, 

бүс нутгийн хүн амыг хангалттай хэмжээгээр татан оролцуулах нь шашин хоорондын эерэг 

орчныг бүрдүүлэх боломжийг олгоно. 

Төслийг хэрэгжүүлэхэд ашигласан арга, арга зүй(дүрслэх, өвөрмөц байдал, шинэлэг 

байдал зэрэгт онцгой анхаарал хандуулах) 

Тайлангийн хугацаанд төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд судалгааны баг дараах 

арга зүй, арга зүйн зарчмуудыг баримталлаа. Төслийн арга зүйн үндэс нь орчин үеийн 

түүхийн судалгаанд өргөн хэрэглэгддэг модернчлалын онол байв. Энэ нь хүн амын шашны 

амьдрал, төрийн шашны бодлогыг судлахад (Побережников И.В., Машковцев А.А. болон 

бусад) чиглэгддэг. Энэхүү парадигмын хүрээнд нийгэм, эдийн засаг, соѐлын гол чухал 

өөрчлөлтүүд, уламжлалт нийгмээс аж үйлдвэржсэн нийгэмд шилжих үйл явцыг онцлон 
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харгалзах явдал юм. Энэхүү аргын тусламжтайгаар орчин үеийн үйл явц нь улс орны 

хэмжээнд болон тус тусдаа бүс нутагт төр, шашны харилцааны өөрчлөлтөд хэрхэн нөлөөлж 

буйг тодруулахад чиглэгдэнэ.  

Арга зүйн түвшинд Алтай, Тува, Монголын ард түмний соѐлын харилцан 

үйлчлэлийн түүхэн туршлагыг тусгасан төрөл бүрийн бүлгийн эх сурвалжийн судалгааны 

арга, зарчимд тулгуурлан угсаатны шашны болон нийгмийн үйл явцыг тодруулах салбар 

хоорондын цогц хандлагыг ашигласан.  

Түүнчлэн төслийн хэрэгжилтийн үе шатаас хамааран дараахь арга, аргуудыг 

ашигласан болно. 

- материал цуглуулах, анхан шатны боловсруулалт хийх явцад шашин судлал, 

угсаатны зүй, археологи, сурвалж судлал гэх мэт тусгай аргуудыг ашигласан (шалтгаан 

судлалын, түүхэн генетикийн хандлага, харьцуулсан шинжилгээ, хэв зүйн арга, 

ретроспектив арга гэх мэт). 

- авч үзэж буй асуудлын түүх бичлэг дээр ажиллахдаа түүхэн зүйн шинжилгээний 

аргуудыг (харьцуулсан-түүх, үечилсэн хөгжил, асуудал-хронологи гэх мэт), түүнчлэн 

харьцуулсан хандлагын зарчмуудыг ашигласан.  

- эх сурвалжид дүн шинжилгээ хийх, анхан шатны боловсруулалтын үр дүнг 

тайлбарлах, Сибирь, Монголын хил залгаа бүс нутгийн хүн амын соѐлын харилцан 

үйлчлэлийн үзэл баримтлалыг бий болгох явцад түүхийн эргэн тойрон дахь угсаатны 

шашин, нийгмийн үйл явцын хүрээнд юмс, үзэгдэл, үйл явцын хоорондын уялдаа холбоо, 

хэлбэрийн зүй тогтлыг судлах философийн ерөнхий зарчим, үүнд; Элемент хоорондын 

болон гадаад системийн харилцаатай холбоотой бүх арга техник, арга, онолын загвар, 

тэдгээрийг тоон болон чанарын хувьд үнэлэх нэгдмэл арга зүйг багтаасан бүтцийн-

системийн хандлага. 

Судалгааны чухал үндэс нь шашин судлалын онол, арга зүйн зарчмууд байв. 

- шашны синкретизм нь үйл ажиллагаа нь шашны хүлээцтэй байдал, нэгдэх 

хандлагаар бус, харин янз бүрийн дохионы системийн ертөнцийг үзэх үзлийн бүтцэд 

нийцэх чадвараар тодорхойлогддог тогтолцоо юм гэсэн байр суурь (А.М. Решетов, П.М. 

Кожин); 

Түүнчлэн уг төслийг хэрэгжүүлэх явцад угсаатны нийгмийн мэдээлэл, оюун 

санааны соѐлыг материаллаг дурсгалт газарт ―объективжуулах‖ үзэл баримтлалыг 

харгалзан үзсэн нь угсаатны болон археологийн эх сурвалжийг татах үндэслэл болсон юм. 

Төслийг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой зүйл бол инвариант бүтцийг олж илрүүлэх, 

харилцааны горимд соѐлын баримтуудыг авч үзэхэд чиглэсэн бүтцийн-семиотик 

судалгааны янз бүрийн салбарын ололт амжилт юм. 
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e_link 

5. Ч.Мөнхбаяр. ―Монгол Алтайн загасны дүрслэлтэй нэгэн Хүн чулуун хөшөөний 

тухай‖ (Материалы XV международной конференции) Том II. Ховд.,2021. Стр-248. 

(Хавсралт-5/1-5/3) 

https://www.academia.edu/96443313/Munkhbayar_Ch_Sukhbaatar_B_Byambasuren_Kh

_About_the_human_stone_statue_with_one_illustration_of_fish_in_Mongolian_Altai_ 

6. Ц.Пүрэвсүрэн. Шашны шинэ хөдөлгөөнүүд буюу Еховагийн гэрчүүдийн үйл 

ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх нь. ―Монгол улсын баруун бүс нутаг дахь шашны 

нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар хурлын эмхэтгэл. Ховд хот, Ховд их сургууль. 

2020.09.25.  Ховд.,2020. тал-17-27. (Хавсралт-6/1-6/3) 

https://drive.google.com/file/d/1bmC5KwJuohxUZ3k-

Z1RGjR2UXRot5rOX/view?usp=share_link 

7.  И.Бүрэн-Өлзий. Б.Нямдорж. ―Увс аймагт шашны асуудлаар явуулсан судалгааны үр 

дүн‖. ―Монгол улсын баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний 

анхдугаар хурлын эмхэтгэл. Ховд хот, Ховд их сургууль. 2020.09.25. Ховд.,2020. 

Тал- 36-42. (Хавсралт-6/1-6/3) 

https://drive.google.com/file/d/1G5_vd7ZpJoaPXTmsyjn54L3dT9ZJrpxg/view?usp=share

_link 

8. И.Бүрэн-Өлзий. Л.Нямсүрэн. ―Говь-Алтай аймаг дахь шашны зарим асуудал‖. 

―Монгол улсын баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар 

хурлын эмхэтгэл. Ховд хот, Ховд их сургууль. 2020.09.25. Тал-43-55. (Хавсралт-6/1-

6/3) 

https://drive.google.com/file/d/1Z3k8CAskoemS8l_PN9_h5uAivlKzV8V5/view?usp=shar

e_link  

https://drive.google.com/file/d/14fg7lsP1A1eNhSDJWKzK73uh8jFh_TxQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14fg7lsP1A1eNhSDJWKzK73uh8jFh_TxQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oorNuRvFhilnuYTIjZv7DvKwYqaYSrh8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oorNuRvFhilnuYTIjZv7DvKwYqaYSrh8/view?usp=share_link
https://www.academia.edu/96443313/Munkhbayar_Ch_Sukhbaatar_B_Byambasuren_Kh_About_the_human_stone_statue_with_one_illustration_of_fish_in_Mongolian_Altai_
https://www.academia.edu/96443313/Munkhbayar_Ch_Sukhbaatar_B_Byambasuren_Kh_About_the_human_stone_statue_with_one_illustration_of_fish_in_Mongolian_Altai_
https://drive.google.com/file/d/1bmC5KwJuohxUZ3k-Z1RGjR2UXRot5rOX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bmC5KwJuohxUZ3k-Z1RGjR2UXRot5rOX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1G5_vd7ZpJoaPXTmsyjn54L3dT9ZJrpxg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1G5_vd7ZpJoaPXTmsyjn54L3dT9ZJrpxg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Z3k8CAskoemS8l_PN9_h5uAivlKzV8V5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Z3k8CAskoemS8l_PN9_h5uAivlKzV8V5/view?usp=share_link


27 
 

9. Б.Баяртуяа. (Магистр) Ховд аймгийн нутаг дэвсгэр дэх ―Төр сүм хийдийн 

харилцааны тухай хууль‖-ийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлууд. ―Монгол улсын 

баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар хурлын эмхэтгэл. 

Ховд хот, Ховд их сургууль. 2020.09.25. Ховд.,2020. Тал-85. (Хавсралт-6/1-6/3) 

10. Х.Цэдэв. ОХУ-ын Тувагийн БНУ дахь шашны нөхцөл байдлын зарим асуудал. 

―Монгол улсын баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар 

хурлын эмхэтгэл. Ховд хот, Ховд их сургууль. 2020.09.25. Ховд.,2020. тал-107-113. 

(Хавсралт-6/1-6/3) https://drive.google.com/file/d/1WVndMVNupRT5aJgehBbVU-

akwIIpFzCL/view?usp=share_link 

11. Ч.Мөнхбаяр. ―Өөлдийн их багш Дамбийдонойн өвөлжөөний хадан дахь төвд болон 

ланз бичээсийн учир холбогдол. ―Монгол улсын баруун бүс нутаг дахь шашны 

нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар хурлын эмхэтгэл. Ховд хот, Ховд их сургууль. 

2020.09.25. Ховд.,2020. тал-150-159. (Хавсралт-6/1-6/3)  

https://drive.google.com/file/d/1VQOSmLVtfM7j8cqFf3sOidnWVOUtQJ-

7/view?usp=share_link 

12. Ч.Мөнхбаяр. ―Монгол алтайн түрэгийн тахилгын байгууламжийн хавтан чулуун 

дээрх хадны зургийн дүр, дүрслэл, утга зүйн асуудалд. ―Гоозүйн боловсрол ба 

Орчин үе‖ ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл. УБ.,2022. тал-81-94. (Хавсралт-7/1-7/3) 

https://www.academia.edu/82141085/Munkhbayar_Ch_Semantics_and_images_features_

on_slabs_Turkish_memorial_Mongolian_Altai 

13. Dashkovskiy P. K., Shershneva E. A., Cedav N.. Социологическое изучение образа 

России в представлениях населения Западной и Центральной Монголии. Народы и 

религии Евразии, 2022, 17 - 2, 121-135. (Хавсралт-8/1) 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-izuchenie-obraza-rossii-v-

predstavleniyah-naseleniya-zapadnoy-i-tsentralnoy-mongolii 

14. Дашковский П. К.,, Гантуяа М., Шершнева Е. А., Бүрэнөлзий И.. Религиозные 

процессы на территории Монголии (по результатам социологического 

исследования). Народы и религии Евразии, 2022, 27 - 1, 72-89. (Хавсралт-9/1)  

http://journal.asu.ru/wv/article/view/11118 https://cyberleninka.ru/article/n/religioznye-

protsessy-na-territorii-mongolii-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

https://drive.google.com/file/d/1WVndMVNupRT5aJgehBbVU-akwIIpFzCL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WVndMVNupRT5aJgehBbVU-akwIIpFzCL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VQOSmLVtfM7j8cqFf3sOidnWVOUtQJ-7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VQOSmLVtfM7j8cqFf3sOidnWVOUtQJ-7/view?usp=share_link
https://www.academia.edu/82141085/Munkhbayar_Ch_Semantics_and_images_features_on_slabs_Turkish_memorial_Mongolian_Altai
https://www.academia.edu/82141085/Munkhbayar_Ch_Semantics_and_images_features_on_slabs_Turkish_memorial_Mongolian_Altai
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-izuchenie-obraza-rossii-v-predstavleniyah-naseleniya-zapadnoy-i-tsentralnoy-mongolii
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-izuchenie-obraza-rossii-v-predstavleniyah-naseleniya-zapadnoy-i-tsentralnoy-mongolii
https://cyberleninka.ru/article/n/religioznye-protsessy-na-territorii-mongolii-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/religioznye-protsessy-na-territorii-mongolii-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya
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15. Дашковский П.К, Бичилдей У.П, Бүрэнөлзий Идрээ. Мнение населения тувы о роли 

религии в современном обществе (по результатам социологического исследования). Тюрко-

Монгольский мир большого алтая: Историко-культурное наследие и современность 

материалы II международного алтаистического форума /30 сентября — 3 октября 2021 г. 

Барнаул — Горно-Алтайск. Барнаул.,2021. С. 181-185. (Хавсралт-10/1-10/4) 

https://bolshoy-altay.asu.ru/upload/iblock/b69/Alt_Sbornik_ITOG_.pdf  

16. Ч.Мөнхбаяр г. Ховд, Монголия.  Их алтай дахь тод үсгээрх хадны бичээс болон маанийн 

үсгүүд ⃰    

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-

21/276986176_512096186970142_6424123685071204798_n.docx/ 

17. Ч.Мөнхбаяр, Г.Хүрэлмөнх. Алтан Хөхийн мянгадын угсаа түүх, овоо тахилгын зан 

үйлийн өөрчлөлт, шинэчлэлт, соѐлын зарим онцлогоос. "Төрийн  тахилгатай Алтан 

Хөхий уулын түүх, соѐл‖. ЭШ-ний хурал, хэлэлцүүлгийн эмхэтгэл. УБ.,2022.09.22. 

тал-113-131. (Хавсралт-11/1-11/3)  

https://drive.google.com/file/d/1VQOSmLVtfM7j8cqFf3sOidnWVOUtQJ-

7/view?usp=share_link 

18. Л.Нямсүрэн. Мянгад хошууны сүм хийд, лам нарын тухай. "Төрийн  тахилгатай 

Алтан Хөхий уулын түүх, соѐл‖. ЭШ-ний хурал, хэлэлцүүлгийн эмхэтгэл. 

УБ.,2022.09.22. тал-143-156. (Хавсралт-11/4)  

https://drive.google.com/file/d/1Kb4qmuzjZCVlvTjLjU-

EiLUlGw84AFPK/view?usp=share_link 

19. Ч.Мөнхбаяр. Алтан Хөхий уулын археологийн дурсгалууд тэдгээрийн онцлог, ач 

холбогдол. "Төрийн  тахилгатай Алтан Хөхий уулын түүх, соѐл‖. ЭШ-ний хурал, 

хэлэлцүүлгийн эмхэтгэл. УБ.,2022.09.22. тал-157-172. (Хавсралт-11/5) 

https://www.academia.edu/99208778/Ch_Munkhbayar_The_archaeological_monuments_

of_Altan_khokhii_mountain_their_characteristics_and_significance_%D0%90%D0%BB

%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%85 

20. Ц. Пурэвсурэн. Монголия. Оценка деятельности религиозных организаций в 

западном регионе Монголии.  (Россия, г. Барнаул. Алтайский государственный 

университет. Сайт журнала "Народы и религии Евразии" 

http://journal.asu.ru/wv."Регионоведение России и Религиоведение АлтГУ" 

https://vk.com/club128166166) /Хэвлэлтэд/ 

https://bolshoy-altay.asu.ru/upload/iblock/b69/Alt_Sbornik_ITOG_.pdf
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/276986176_512096186970142_6424123685071204798_n.docx/
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/276986176_512096186970142_6424123685071204798_n.docx/
https://drive.google.com/file/d/1VQOSmLVtfM7j8cqFf3sOidnWVOUtQJ-7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VQOSmLVtfM7j8cqFf3sOidnWVOUtQJ-7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Kb4qmuzjZCVlvTjLjU-EiLUlGw84AFPK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Kb4qmuzjZCVlvTjLjU-EiLUlGw84AFPK/view?usp=share_link
https://www.academia.edu/99208778/Ch_Munkhbayar_The_archaeological_monuments_of_Altan_khokhii_mountain_their_characteristics_and_significance_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%85
https://www.academia.edu/99208778/Ch_Munkhbayar_The_archaeological_monuments_of_Altan_khokhii_mountain_their_characteristics_and_significance_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%85
https://www.academia.edu/99208778/Ch_Munkhbayar_The_archaeological_monuments_of_Altan_khokhii_mountain_their_characteristics_and_significance_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%85
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21. И.Бурен-улзий, Л.Нямсүрэн, Б.Алтантуяа (Монголия) Некоторые религиозные 

вопросы в аймаке Гоби-Алтай (Россия, г. Барнаул. Алтайский государственный 

университет. Сайт журнала "Народы и религии Евразии" 

http://journal.asu.ru/wv."Регионоведение России и Религиоведение АлтГУ" 

https://vk.com/club128166166) /Хэвлэлтэд/ 

Хэлэлцүүлсэн илтгэл-15 

1. "Баруун Монгол ба зэргэлдээх бүс нутгийн байгаль, түүх соѐл, хэл яриа" олон улсын хурал, 

Ховд (Монгол), П.К. Дашковский, Б.Нямдорж, "Монголын баруун болон төв хэсгийн хүн 

амын ойлголт дахь Оросын дүр төрхийг социологийн судалгаа" илтгэл. 

2. Ц.Пүрэвсүрэн. Монголын баруун бүс нутаг дахь шашны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 

үнэлэлт өгөх нь. ―Монгол улсын баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний 

анхдугаар хурал. Ховд.2020.09.25. 

3. Б.Нямдорж, И.Бүрэн-Өлзий. Увс аймагт шашны асуудлаар явуулсан судалгааны үр дүн. 

―Монгол улсын баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар хурал. 

Ховд.2020.09.25. 

4. Л.Нямсүрэн, И.Бүрэн-Өлзий. Говь-Алтай аймаг дахь шашны зарим асуудал. ―Монгол улсын 

баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар хурал. Ховд.2020.09.25. 

5. Х.Цэдэв. ОХУ-ын Тувагийн БНУ дахь шашны нөхцөл байдлын зарим асуудал. ―Монгол 

улсын баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар хурал. 

Ховд.2020.09.25. 

6. Ч.Мөнхбаяр. ―Монгол Алтайн загасны дүрслэлтэй нэгэн Хүн чулуун хөшөөний тухай‖ 

―Природные условия, ресурсы, история, культура и язык народов западной монголии и 

сопредельных регионов‖ (XV международной конференции  Ховд.2021.09.25. 

7. Ц.Пүрэвсүрэн. ―Ганданпунцоглин хийдийн түүх, түүхт хүмүүсийн талаар‖ ―Өөлдийн хүрээ 

хийд, шашин соѐлын өв уламжлал‖-ЭШ-ний хурал. Ховд, Эрдэнэбүрэн сум. 2021.10.20 

8. Л.Нямсүрэн. ―Өөлдийн хошууны нутаг дахь сүм хийдийн туурь‖ ―Өөлдийн хүрээ хийд, 

шашин соѐлын өв уламжлал‖-ЭШ-ний хурал. Ховд, Эрдэнэбүрэн сум. 2021.10.20 

9. Ч.Мөнхбаяр. ―Өөлдийн хувилгаан багш Дамбийдонмэ (1886-1937 он)-гийн намтар‖ 

―Өөлдийн хүрээ хийд, шашин соѐлын өв уламжлал‖-ЭШ-ний хурал. Ховд, Эрдэнэбүрэн 

сум. 2021.10.20 

10. Б.Баяртуяа. (Магистр). Ховд аймгийн нутаг дэвсгэр дэх ―Төр сүм хийдийн харилцааны 

тухай хууль‖-ийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлууд ―Монгол улсын баруун бүс нутаг 

дахь шашны нөхцөл байдал‖ ЭШ-ний анхдугаар хурал. Ховд.2020.09.25. 
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11. Ц.Пүрэвсүрэн. Ховд аймаг дахь шашны шинэ хөдөлгөөн (Еховагийн гэрчүүд урсгал. (XV 

международной конференции) Ховд.,2021.09.25 

12. Ч.Мөнхбаяр. Их Алтай дахь тод үсгээрх хадны бичээс болон маанийн үсгүүд. 

Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора А.Ш. 

Кичикова «Ойратоведение в современном научном мире: опыт исследований и новые 

тенденции» Элиста, 23 Декабря. 2021 г. /Онлайнаар/ 

13. С.Хишигтогтох Бэлгэдлийн сэтгэлгээ Монголын соѐлын өв болох нь Международной 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора А.Ш. Кичикова 

«Ойратоведение в современном научном мире: опыт исследований и новые тенденции» 

Элиста, 23 Декабря. 2021 г. /Онлайнаар/ 

14. Ч.Мөнхбаяр. Өөлдийн их багш Дамбийдонойн өвөлжөөний хадан дахь төвд болон ланз 

бичээсийн учир холбогдол ―Монгол улсын баруун бүс нутаг дахь шашны нөхцөл байдал‖ 

ЭШ-ний анхдугаар хурал. Ховд.2020.09.25. 

15. Увс аймгийн музей дэх шашны эд зүйлийн бүртгэл, хадгалалт, судлагдахууны асуудал. 

"Монголын угсаатан судлал-2022" ОУ-ын ЭШ-ний II хурал. Ховд.,2022.09.16. -Эрдэм 

шинжилгээний илтгэл 
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НАЙМ. ОХУ-ЫН ХАМТРАГЧ ТАЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН 

Отчет по российско-монгольскому проекту 

Аннотация (краткий отчет) 

Научно-исследовательская работа по проекту № 19-59-44002 «Этнорелигиозные и 

социальные процессы как факторы межкультурного взаимодействия населения в трансграничном 

пространстве Алтая, Тувы и Монголии: история и современность» была реализована в полном 

соответствии с заявленным планом на 3 года. Для этого была проведена работа в научных, 

образовательных, музейных и архивных учреждениях Барнаула, Абакана, Кызыла, Красноярска, 

Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска. 

Проводилось этносоциологическое исследование совместно с монгольскими коллегами на 

территории Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков, в г. Улан-Батор в Монголии, направленное на 

анкетирование респондентов. Кроме того, велась обработка ранее полученных совместно с 

монгольскими коллегами результатов социологических исследований в Монголии, которые были 

направлены на изучение межкультурного взаимодействия народов в приграничных районах двух 

государств, а также оценки религиозной ситуации в данных регионов. Важным направлением 

исследований было изучение образа России и межкультурного взаимодействия в представлениях 

населения Монголии на современном этапе. При всей этнической толерантности населения 

Монголии, тем не менее, многие респонденты отмечали, что именно интеграция с представителями 

инокультурных групп может привести к потере этнической уникальности монгольского общества. 

Почти 60% указали, что у них не возникает трудностей в общении с представителями русского 

этноса. При этом более 80% респондентов подчеркивали, что общение с русскими вызывает 

преимущественно позитивные эмоции. В ходе исследования также установлено, что у населения 

Монголии в целом сформирован положительный образ о России, которая выстраивает 

добрососедские отношения с разными государствами, в том числе с Монголией. При этом 

отмечается, что во многом позитивный образ России связан с длительной историей 

взаимоотношений двух государств, особенно в советский период. В тоже время часть респондентов 

испытали затруднение при определении своего отношения к взаимодействию с русскими, особенно 

в возрастной группе от 22 до 35 лет. Среди перспективных областей сотрудничества респонденты 

на первом месте отмечают науку, на втором – экономику, на третьем – образование. 

В ходе исследования была сделана попытка оценить религиозную ситуацию на территории 

Монголии и выявить степень вовлеченности жителей страны в религиозную жизнь, а также 

восприятие ими государственной конфессиональной политики. 73% респондентов считают, что 

человеку необходимо быть верующим. Однако 46% опрошенных посещают культовые места очень 

редко, а 22% не соблюдают вообще никаких религиозных обрядов. Данный факт свидетельствует о 

достаточно слабой вовлеченности респондентов в религиозную жизнь. Исследования показали, что 

на территории Монголии преобладающей конфессией является буддизм, который рассматривается 

как часть национальной культуры монгольского народа. Со стороны государства предпринимаются 

меры по поддержки буддийского института как элемента национальной идентичности. Данные 

меры приводят к популяризации буддизма среди населения Монголии. По мнению респондентов, 

важную роль в выстраивании межконфессионального диалога должно играть государство, задачей 

которого является контроль за деятельностью религиозных организаций. Установлено, что в 

монгольском обществе преобладают стереотипы, связанные с религиозными традициями. Так, 

большинство респондентов связывают ислам с проявлениями экстремизма. При этом следует 
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отметить, что Монголия является страной с достаточно низким уровнем распространения 

экстремистского мировоззрения. Значительный процент респондентов отметили, что 

межконфессиональная ситуация на территории Монголии не может считаться абсолютно 

стабильной. Большой процент респондентов испытывают потребность в более детальном 

знакомстве с религиозными традициями. 

Важное направление реализации проекта было связано с проведение социологических 

исследований на территории Республика Тува. Исследование было направлено на изучение 

этнорелигиозной ситуации и особенностей межэтнческого взаимодействия населения Тувы, в т.ч. в 

приграничных с Монголией районах. В ходе исследования установлено, что картина религиозной 

жизни Тувы продолжает усложняться за счет регистрации новых организаций, в первую очередь 

буддийских, шаманских, а в последние годы и православных. Отмечен спад роста протестантских 

организаций, однако, они могут функционировать и без регистрации. В целом, отмечается 

стабильная межконфессиональная обстановка. Такое спокойствие обуславливается преобладанием 

в регионе одной конфессии — буддизма и одного этноса — тувинцев. 70% респондентов считают, 

что человеку необходимо быть верующим. Более половины населения республики уделяет важное 

место религии в жизни человека. Преобладающей конфессией является буддизм, однако еще 16% 

придерживаются религиозного синкретизма (буддизм и шаманские традиции). Религиозные 

праздники 73% опрошенных отмечают дома, посещение культовых объектов осуществляется не 

часто. Большинство соблюдают религиозные обряды только по праздникам. Это оценивается 

населением, прежде всего, как следование традиции для сохранения национальной культуры. 

Респонденты испытывают потребность в получении достоверной информации через СМИ. 

Несмотря на то, что религиозный институт является неотъемлемой частью культуры народа, 

вмешательство религиозных лидеров в политическую жизнь рассматривается большей частью 

опрошенных жителей региона как негативное явление. По мнению жителей Тувы, религиозные 

общины должны максимально выполнять социальные функции. Исследование демонстрирует 

декларативную религиозность населения Тувы, однако поскольку она включает в себя и 

потребность в сохранении национальной культуры, то она также выполняет важную социальную 

функцию — приводит к сдерживанию в том числе и межрелигиозных браков. 

В процессе исследования было уделено отношению населения Монголии к жителям 

приграничных районов России (Бурятия, Тува, Алтай, Иркутская область). Из полученных данных 

установлено, что большинство респондентов испытывают к своим русским соседям доверие и 

симпатию и готовы с ними к сотрудничеству и межкультурному диалогу. Однако, 18% 

респондентов испытали затруднение при ответе на данный вопрос. Особенно большой процент 

респондентов не готовых определить четко свою позицию в отношении русских соседей, 

отмечается у молодежи из Западной Монголии в возрасте от 22 до 35 лет. В целом установлено, 

что, несмотря на возникающие иногда сложности и недопонимание в приграничных районах, у 

жителей двух государств складываются достаточно сбалансированные отношения. Народы, 

населяющие приграничную зону России и Монголии, видят в друг друге самодостаточные этносы 

со своей культурой и традицией. В тоже время важно обратить внимание на то, что в Западной 

Монголии, респонденты в возрасте от 22 до 35 лет, на ряду с Россией, главным стратегическим 

партнером считают и Китай. 

Рассмотрено межкультурное взаимодействие кочевников Северо-Западного Алтая с 

населением сопредельных регионов Тувы, Монголии, Казахстана, Китая в скифо-сакский период. 

Для расширения источниковой базы проведено археологическое изучение серии курганов на 
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могильника Чинета-II, Ханкаринский дол. Изучены предметы китайского импорта из погребений 

кочевников Алтая, а также выявлено погребение коргантасского типа, который зафиксирован при 

изучении памятников Саяно-Алтая, Казахстана и имеет аналогии в памятниках Северного Китая. 

На основании изучения артефактов курган №34 могильника Ханкаринский дол был датирован V-IV 

вв. до н.э., возможно, второй половиной V- началом IV вв. до н.э. Появление указанного типа 

погребений в Горном Алтае, в т.ч. на могильнике Ханкаринский дол, связано с проникновением 

определенной группы населения из восточного ареала кочевого мира, вероятно, из Северного 

Китая-Забайкалья. 

Кроме того, изучены погребения тюркской и кыргызской культур из могильника Чинета-II, 

отражающее этнокультурные процессы в эпоху средневековья. 

В рамках проекта также рассмотрены особенности положения различных религиозных общин в 

Сибири в контексте конфессиональной и этнической политики в имперский период. В частности 

рассмотрено формирование этнографической группы алтайских «каменщиков», представляющее 

одно из направлений старообрядчества и их взаимодействие с другими религиозными и 

этническими группами. Отдельное внимание уделено рассмотрению положения т.н. инородцев 

Сибири, исповедующих ислам (татары, казахи), а также их взаимоотношению с русским 

населением региона, исповедующим православие во вт. пол XIX – начале XX в. Важным 

направлением реализации проекта стало изучение положение религиозных общин на Алтае и 

сопредельных регионах Сибири в контексте государственно-конфессиональной политики в 

советский период. Установлено, что в начале 1920-х гг. относительно лояльная к протестантам 

государственно-конфессиональная политика советской власти спровоцировало определенный 

численный рост протестантских общин и приток новых верующих в уже существующие на всей 

территории РСФСР, в т.ч. и на Алтае. Одна уже в 1930-е гг. принимаемые советской властью 

решения были направленны на постепенное уничтожение религиозной жизни в регионах страны, в 

т.ч. на Алтае. С конца 1960-х гг. на Алтае начинается активная легализация деятельности разных 

религиозных общин, в т.ч. баптистов. Так, на 1977 г. в крае уже действовало 7 зарегистрированных 

организаций и 2 филиала ВСЕХБ. Данные регистрации были первыми после массового перевода 

«сектантских» религиозных общин по всему СССР на нелегальное положение. Установлено, что в 

данный период происходит активизация духовной жизни верующих в регионах Сибири. В начале 

1980-х гг. в Алтайском крае легально кроме православных начинают действовать несколько 

лютеранских общин, адвентисты седьмого дня, несколько менонитских общин. Однако, были и 

религиозные общины, которые находились на отрицательной позиции, касаемо регистрации, 

например, общины Совета церквей евангельских христиан баптистов, пятидесятники. Установлено, 

что в период руководства страной Л.И. Брежнева прослеживается смягчение предшествующей 

политики Н.С. Хрущева в области государственно-конфессиональных отношений. Возобновляется 

процесс регистрации религиозных общин в 1970-е гг. При этом первоначально власти акцент 

делали на легализацию протестантских общин, что в дальнейшем способствовало преобладанию на 

юге Сибири официально действующих протестантских объединений. Исследована практика 

регулирования вопросов регистрации религиозных общин в советский и постсоветский периоды, а 

также деятельность уполномоченных по делам религий при СМ СССР в регионе. В отношении 

советского периода изучено правового и социально-экономического положения православных, 

протестантских, мусульманских общин на юге Западной Сибири. Рассмотрены особенности 

религиозных процессов Монголии на современном этапе. 
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Коллектив представил 30 докладов, в т.ч. в дистанционном формате, на 20 международных 

конференциях. Научные мероприятия состоялись в Барнауле, Симферополе, Белгороде, Ховде, 

Улан-Баторе (Монголия), Пекин (Китай)., Самарканде (Узбекистан), Могиле (Беларусь), Алма-Ате 

(Казахстан). Подготовлено, опубликовано или сдано в печать 26 научных работ, включая 2 

коллективные монографии и 1 автореферат диссертации. Серия работ опубликована в журналах из 

перечня ВАК РФ, а также в журналах, индексируемом в международной базе SCOPUS/ Web of 

Science. Подготовлена еще 1 статья для публикации в издании, индексируемом в международной 

базе цитирования Scopus/Web of Science. 5 работ опубликовано в соавторстве с монгольскими 

коллегами, в т.ч. 2 на монгольском языке. 

 

Подробный отчет по проекту за 3 года 

3.5. Важнейшие результаты, полученные при реализации проекта 

 

За период реализации проекты было получено много значимых научных результатов: 

1. Была завершена обработка анкет по результатам социологического исследования, 

направленного на изучение мнения населения Тувы о роли религии в современном обществе. Часть 

результатов такой работы отражена в предыдущем отчете, а остальные данные приводятся в отчете 

за этот год работы. Учитывая численность населения Республики Тыва, в рамках данного 

исследования опросом были охвачены 334 человека разного возраста пола, этнической 

принадлежности, сферы деятельности. Самих респондентов опрашивали по разработанной анкете в 

городе Кызыле. При этом в число опрошенных попало значительное количество респондентов, 

которые приехали на учебу из разных районов республики. Полученная выборка носит 

репрезентативный характер. В данном случае выборка стратифицированная, территориальная, 

случайная. 

В рамках социологического исследования респондентам было предложено ответить на 

поставленные в анкетах вопросы о роли религии в жизни населения Республика Тыва на 

современном этапе. Из 334 респондентов (100%), опрошенных на территории Республики Тыва, 

70% (231 человек) считают, что человеку необходимо быть верующим. Среди опрошенных 

респондентов 89% (296 человек) респондентов определяют свою этническую принадлежность как 

тувинец Только 17% респондентов не считают веру обязательной составляющей жизни каждого 

человека. 13% респондентов затруднились определить роль религии в жизни человека. При этом 

подавляющая часть населения республики уделяет важное место религии в жизни человека. Более 

50% опрошенных в каждой возрастной группе считают, что религия – это неотъемлемая сторона 

человеческой жизни. 

Распределение населения по конфессиональной принадлежности в рассматриваемом 

регионе исходя из результатов социологического опроса выглядит следующим образом: 56% 

респондентов указали, что исповедуют буддизм, 2 % - протестантизм, 1% - ислам, 5% - шаманизм, 

7% - православие, 2% - тенгрианство. Следует отметить, что преобладающей конфессией на 

территории Республика Тыва является буддизм. Однако, достаточно большой процент 

респондентов (16%) придерживаются религиозного синкретизма. Так, наиболее привлекательным 

для жителей республики, является исповедание буддизма при сохранении шаманских традиций. 

Самый высокий процент синкретичного мировоззрения следует отметить у опрошенных в возрасте 

от 46 до 60 лет. В данной возрастной группе 12 человек из 51 опрошенных считают себя 

буддистами, но при этом указывают, что отправляют и шаманские обряды. 
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Следует подчеркнуть, что в последние годы возрастает значение и распространение 

буддизма не только на территории Тувы, но и во всем мире. При этом в рамках проведенного 

авторами социологического исследования было отмечено, что достаточно большой процент 

опрошенных придерживается религиозного синкретизма, сочетая буддийскую традицию с 

традиционными верованиями тувинцев. Система религиозного синкретизма сложилась в Туве при 

сохранении внутренней целостности традиционного шаманского мировоззрения под воздействием 

влияния распространившегося на данную территорию буддизма. При этом при слиянии двух 

мировоззрений формируется единый комплекс религиозных взглядов, традиций, культов и 

институтов. Начиная с 1990-ых гг., можно говорить о возрождении именно традиционной 

духовности среди тувинского народа. 

Респондентам было предложено дать общую оценку религиозной ситуации в Туве на современном 

этапе. В целом 81% опрошенных людей оценивают ее как стабильную и спокойную. 12% 

респондентов указали на конфликтность и определенную нестабильность религиозной ситуации, а 

7% затруднились ответить на этот вопрос 

2. Особое внимание респондентов было уделено вопросу взаимодействия религии и 

государственной власти в оценках населения Тувы. В этой связи им был задан вопрос, должны ли 

религиозные деятели вмешиваться в дела политики. На данный вопрос 60% (198 человек) ответили, 

что они против вмешательства религиозных лидеров в дела государства. При этом, несмотря на 

стабильность религиозной ситуации в Республике Тыва, респондентам было предложено ответить 

на вопрос какие конфессии имеют большое влияние на население. Так, 96% (319 человек) 

респондентов считают, что в Туве именно буддизм оказывает существенное влияние на жизнь 

населения. Подобного рода ответ объясняется и тем, что на протяжении достаточно 

продолжительного исторического периода, именно буддизм являлся доминирующей, а на 

определенном этапе фактически и государственной, конфессией Тувы. К тому же, даже на 

начальном этапе советского периода истории Тувы именно эта конфессия продолжала играть 

важнейшую роль в жизни общества в данном регионе. Несмотря на то, что, по мнению 

респондентов, в России и на территории Республики Тыва, соблюдается конституционный принцип 

отделения церкви от государства, опрошенных 70% (234 человека) опрошенных считают, что 

знакомство с религиями народов мира должно осуществляться еще в школе. 61% (203 человека) 

респондентов подчеркнули, что в школе должна преподаваться дисциплина «Основы мировых 

религий», и лишь 11% респондентов предпочли бы изучение «Светской этики». 

 Достаточно большой процент опрошенных - 21% указали на необходимость изучения 

истории отдельных религий на выбор школьника и родителей, при этом указав приоритетным 

изучение буддизма. Особую роль в жизни современного общества играют СМИ, и то насколько они 

полно и честно освящают многие вопросы, в том числе и вопросы религии. На основании 

социологического исследования можно сделать вывод, что позиция населения Тувы в этом вопросе 

не однозначна. Так, 38% опрошенных, считают, что СМИ на территории Тувы не достаточно 

внимания уделяют религиозной ситуации. При этом 37% респондентов удовлетворены тем 

объемом информации, который они получают через СМИ о деятельности религиозных общин. 25% 

затруднились оценить удовлетворенность объемом получаемой информации. Не достаток 

информации, связанной с освещением религиозных вопросов, больше всего испытывают 

респонденты в возрасте от 22 до 35 лет. 46% опрошенных в данной возрастной группе считают, что 

СМИ не достаточно освещают вопросы религии. Респонденты более старшего возраста, особенно в 

возрастной группе от 46 до 60 лет (59%), оценили удовлетворенность объемом информации о 
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религии в СМИ. При этом насколько вопросы религии освящаются достоверно, так же нет единого 

положительного мнения. Так, на вопрос верно ли СМИ отражают религиозную ситуацию, 

респонденты представили разные ответы. 

Чуть более половины респондентов - 51% (172 человека) получают информацию о религиозной 

ситуации, а также о деятельности самих конфессий в регионе через телевидение. При этом для 

респондентов в возрасте от 22 до 35 лет еще одним значимым источником наряду с телевидением, 

являются социальные сети. Именно на социальные сети как источник информации указали 40% 

респондентов (49 человек). 

Особое внимание на современном этапе уделяется оценке участия религиозных 

организаций в социальной деятельности в стране. Основная доля респондентов, 233 человека (70%) 

считают, что религиозные организации должны участвовать в оказании социальной помощи 

населению. При этом, социальная помощь религиозными организациями должна осуществляться, 

по мнению опрошенных по разным направлениям. 

Из полученных данных следуют, что достаточно большой процент - 46% (152 человека) 

опрошенных рассматривают религиозные организации как центры психологической помощи для 

населения. При этом нужно подчеркнуть, что большинство респондентов при ответе на данный 

вопрос не ограничивались только одним видом помощи со стороны религиозных организаций. Из 

этого можно сделать вывод, что помощь со стороны религиозных организаций, по мнению 

опрошенных, должна носить всесторонний характер. Кроме того отметим, что среди религиозных 

направлений, наиболее активно ведущих социальную работу, респонденты назвали буддизм (41%), 

православие (30%) и протестантизм (12%). 

Установлено, что, несмотря на конституционные принципы, религиозный институт играет 

важную роль в социально-экономической и внутриполитической жизнь Тувы. Религиозный 

институт сохраняет и формирует этические и нравственные принципы в обществе. В связи с этим, 

именно участие религиозных организаций в социальной жизни общества и вовлечение в неѐ 

достаточно большого количества населения региона позволит сформировать положительную 

межконфессиональную обстановку. 

3. В процессе реализации проекта был проведен анализ религиозных процессов в Западной 

Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии с учетом изменения государственно-

конфессиональной политики. Данная проблематика разрабатываться по четырем тематическим 

направлениям, выделенным по проблемно-хронологическому принципу. Первое направление 

связано с изучением влияния прозелитарных религий (буддизм, манихейство, несторианство, а 

позднее и ислам) на традиционное мировоззрение тюркоязычных кочевников в эпоху 

средневековья. Важную роль в истории тюркоязычных кочевых народов Южной Сибири и 

Центральной Азии эпохи средневековья играли религиозные процессы. Активное 

функционирование в эпоху средневековья Великого Шелкового Пути способствовало укреплению 

международных отношений, развитию торгово-экономических отношений, проникновению разных 

технологий производства, а также позитивно сказывалось на распространении различных 

прозелитарных религий - буддизма, манихейства, несторианства и ислама. Тюркоязычные кочевые 

народы центрально-азиатского региона находились в определенной степени в орбите 

функционирования этого культурно-исторического коридора. В этой связи не случайно военно-

политическая элита номадов обращала пристальное внимание на распространение новых 

идеологических систем. Как показали наши исследования, это было обусловлено стремлением 

элиты кочевых империй создать новую единую идеологическую основу для политиэтнчных 
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государств, которая должна была прийти на смену традиционной религиозной системе - 

тенгрианству, во многом базировавшейся на шаманском комплексе верований и обрядов. В 

результате кочевая элита проводила определенную религиозную политику, затрагивающую как 

традиционную религиозную систему, так и направления деятельности различных миссионеров. В 

отдельных случаях миссионерам прозелитарных религий оказывалась серьезная поддержка со 

стороны каганов и военно-политического окружения вплоть до придания статуса государственной 

религии, как например, манихейству в Уйгурском каганате. Кроме того, религиозный фактор стал 

активно использоваться военно-политической элитой для решения не только внутренних, но и 

внешних проблем. Однако в силу особенностей культурно-исторических процессов и 

недолговечности полиэтничных империй тюркоязычных кочевников эпохи раннего средневековья 

ни одна из мировых религий так и не смогла окончательно занять прочные позиции в их 

мировоззрении. В этой связи даже официальное провозглашение религии государственной в 

большинстве случаев не означало глубокого проникновения новых идей в традиционное 

мировоззрение кочевников эпохи. 

Важнейшим индикатором смены религиозного мировоззрения являлась трансформация 

погребального обряда, который у тюркоязычных кочевников не претерпел существенных 

изменений, несмотря на активную деятельность различных миссионеров, а зафиксированные 

отличия носили преимущественно этно-хронологический характер. При этом распространение 

прозелитарных религий привело к формированию определенных синкретичных религиозных 

представлений, обрядов, а также появлению новых образов и орнаментальных мотивов в искусстве. 

Несмотря на влияние манихейства и буддизма, которые были более склонны к синкретизму и легче 

других религий приспосабливались к культурно-исторической ситуации и образу жизни номадов, 

тем не менее, иноэтничная иконография часто являлась только инструментом для воплощения 

элементов традиционного мировоззрении, что нашло широкое отражение в предметах торевтики 

кочевников. В тоже время, следует подчеркнуть, что международное сотрудничество, торгово-

экономические отношения, функционирование в тюркоязычных каганатах миссионеров различных 

конфессий, закладывало основы межкультурного взаимодействия и взаимного уважения к 

этнической и религиозной идентичности различных народов. 

Второе направление исследований посвящено рассмотрению положения религиозных 

общин Западной Сибири и приграничных районов Казахстана в контексте государственно-

конфессиональной политики Российской империи. Следует отметить, что в имперский период 

основные этнические группы, проживающие в указанном регионе (русские, алтайцы, казахи, 

сибирские татары), вступили в новую фазу межкультурного взаимодействия, что закономерно 

сказывалось на динамике религиозной ситуации и необходимости государственного регулирования 

взаимоотношений с религиозными общинами. Геополитическое расположение рассматриваемого 

региона и его особое место в системе административно-территориального управления объяснялось 

целым рядом обстоятельств: значительной отдаленностью от имперского центра, слабой 

заселенностью в определенные периоды «русским элементом», господством в общественно-

политической и социально-бытовой сфере позиции тенгрианства, ислама, буддизма. Это во многом 

определило специфику правительственного курса начиная с XIX в. в отношении данного 

этноконфессионального региона. Его целью провозглашалась широкоформатная интеграция 

сибирских национальных окраин в политико-правовое, экономическое и социокультурное 

общероссийское пространство. 
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Российская империя выработало особую систему государственно-конфессиональных 

отношений. Общероссийские тенденции имперской государственно-конфессиональной политики, 

как показали наши исследования, хорошо прослеживаются в религиозных процессах, протекавших 

в Западной Сибири, в т.ч. на Алтае. При этом особо следует подчеркнуть, что Российская империя 

на протяжении всей своей истории имела повышенный интерес к мусульманским народам в 

регионах. В целом, политика государства в отношении исламских общин Западной Сибири, 

включая Алтай, прошла несколько этапов, начиная от либеральных реформ, к политике скрытого 

преследования ислама и в итоге к активной позиции самого инородческого населения в начале XX 

в. В начале XX в. на закате Российской империи наметились серьезные преобразования в 

религиозной политики. Недовольство национальных окраин имперской политикой России, в т.ч. в 

отношении привилегированного положения Русской православной церкви, рост самосознания и 

культурное развитие, все острее поднимали вопрос о положении различных народов т. н. 

инородцев и конфессий в государстве. Революционные потрясения начала XX в. в России вместе с 

политическими требованиями обозначили вопрос и о религиозной свободе, что нашло отражение и 

в Сибири. 

Третье направление научных исследований связано с изучением положения религиозных 

общин Западной Сибири в контексте советской государственно-конфессиональной политики. 

Следует отметить, что руководство страны в разные моменты советской истории при сохранении 

генеральной идеологической линии то ужесточало, то делало относительно либеральной 

религиозную политику. Наиболее драматичные и сложные годы приходятся на первые десятилетия 

советской власти, которые сопровождались изъятием религиозных ценностей и недвижимого 

имущества, репрессиями священнослужителей, а сами религиозные общины лишались статуса 

юридического лица со всеми вытекающими отсюда последствиями. Общесоюзные тенденции 

государственно-конфессиональной политики хорошо прослежены на региональном материале 

Западной Сибири.  

На протяжении 1920-х-1930-х гг. советской властью были приняты решения, которые 

направлены на усиление репрессивных мер в отношении всех религиозных конфессий, 

действующих на территории рассматриваемого региона. В тоже время, поддержка большинства 

религиозных общин советской власти и Красной армии в годы Великой Отечественной войны была 

принята во внимание И. Сталиным, что в определенной степени улучшило государственно-

конфессиональные отношения. При чем, важно отметить, что в этом принимали разные 

религиозные объединения, в т.ч. и мусульманские общины Западной Сибири, о чем 

свидетельствую архивные материалы. В тоже время в послевоенные годы и последующий период 

государство ни на мгновение не выпускало из виду религиозный вопрос. 

Кардинальный пересмотр государственно-конфессиональных отношений обозначился к 

концу периода существования СССР. Во многом импульсом к такому процессу послужила т.н. 

«перестройка» М.С. Горбачева, сопровождаемая принципами гласности и демократии. С середины 

1980-х гг. начинается процесс легализации деятельности различных религиозных общин и в целом 

наметилась тенденция на возрождение религиозной жизни как в стране в целом, так и в Западной 

Сибири, в т.ч. на Алтае и в Туве. 

Наконец, четвертой направление исследований относится к анализу современных 

религиозные процессы в Западном Сибири и сопредельных регионах Монголии. Реализация этого 

направления связана как с изучением нормативно-правовых и архивных документов, так и с 

проведение этносоциологических исследований в Сибири и сопредельных регионах Монголии. 
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Следует отметить, что в 1990-е гг. в Российской Федерации, происходит формирование новых 

принципов государственно-конфессиональных отношений. Важным является принятая в декабре 

1993 г. Конституция РФ, которая, с одной стороны, формально закрепляла принцип равенства всех 

религий перед законом, а с другой – не решала все вопросы, связанные с деятельностью 

религиозных организаций. Одной из важных задач новой российской власти в данный период стало 

преодоление негативных последствий советской модели конфессиональной политики и 

определение нового курса взаимодействия государственных и религиозных институтов. В 

постсоветский период произошло масштабное «возрождение» религиозной жизни, как в Западной 

Сибири. Следует особо отметить заметное увеличение количества различных религиозных общин в 

регионах, в т.ч. мусульманских. Начался постепенный процесс возвращения культовых зданий, а 

также активное строительство новых конфессиональных объектов. 

Важное место в проведении конфессиональной политики в регионах занимала деятельность 

новых органов государственной власти. Одной из задач исполнительных органов власти в Западной 

Сибири являлось взаимодействие с религиозными объединениями, осуществление 

координационной деятельности по организации взаимодействия субъектов конфессиональной 

политики. Исполнительные органы власти в Западной Сибири совместно с администрациями 

городов и районов осуществляли деятельность по налаживанию диалога верующих и неверующих, 

устанавливали отношения между государственными, национальными, общественными и 

религиозными организациями. 

4. В рамках отдельного направления реализации проекта было проведено археологическое 

изучение разновременных памятников в долинах р. Иня в Краснощековском районе Алтайского 

края. В процессе исследований ранее было обнаружено несколько каменных стел и два оленных 

камня. Необходимо отметить, что такие объекты были найдены как в процессе раскопок курганов, 

так и в ходе визуального осмотра территории расположения могильников. Новые каменные стелы 

были обнаружены при исследовании кургана №34 на могильнике Ханкаринский дол, который 

находится в восточной части второй надпойменной террасы на левом берегу р. Ини (левый приток 

Чарыша) в 1,0–1,5 км к юго-востоку от с. Чинета. На основе анализа погребального обряда курган 

№ 34 могильника Ханкаринский дол был отнесен к т.н. коргантасскому типу памятников, которые 

известны как в горных районах Алтая, так и на территории Тувы, Монголии и Казахстана. Три 

каменные стелы, обнаруженные при исследовании указанного кургана, использовались в качестве 

перекрытия каменного ящика. Сверху стел зафиксирован косой скол, характерный именно для стел 

раннескифского времени. Кроме стел раннескифского времени в пределах Чинетинского 

археологического микрорайона на могильниках Чинета-II и Ханкаринский дол еще выявлены 

стелы, которые имели другие морфологические признаки, не связанные с бийкенской культурной 

традицией. В тоже время стелы, обнаруженные ранее и при исследовании кургана №34 могильника 

Ханкаринский дол, а также возле села Талый ключ, достаточно четко маркирую северную границу 

распространения памятников бийкенской археологической культуры в зоне контактов с 

носителями майэмирской культурной традиции. В памятниках бийкенской культуры стелы как 

правило устанавливались в центре кургана. В семантическом отношении они интерпретируются 

как символы очага, дома, свидетельства на территорию, а также символизировали ось мироздания 

(мировое древо). 

5. Были проведены исследования курганов №26, 30, 33, 35 и №39, раскопанных в северной 

части могильника Ханкаринский дол. Зафиксированные при раскопках кургана №35 особенности 

погребального обряда (вероятное, положение умерших на правом боку, ориентация головой на 
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восток, сопроводительное захоронение лошадей вдоль северной стенки могилы, ритуальная пища) 

и предметы сопроводительного инвентаря имеют определенные аналогии в ранее исследованных 

объектах пазырыкской культуры как на некрополе Ханкаринский дол, так и соседних могильниках 

Инской дол и Чинета-II. Кроме того, отмеченные особенности погребального обряда находят 

параллели с аналогичными показателями по памятникам пазырыкской культуры из Центрального и 

Юго-Восточного Алтая. Особо необходимо обратить внимание на то, что наличие 

сопроводительных захоронений лошадей в курганах пазырыкской культуры указывало на 

определенный социальный статус погребенного. Примечательно также, что в курганах 

пазырыкского периода в Горном Алтае выявлено 37% погребений с сопроводительным 

захоронением лошадей. При этом на могильнике Ханкаринский дол этот показатель значительно 

выше, как по отношению к синхронным памятникам Северо-Западного Алтая, так и по отношению 

ко всей совокупности объектов этой культуры. Данное обстоятельство, вероятно, дополнительно 

указывает на особое социальное положение представителей клана, которые были похоронены на 

данном могильнике, в т.ч. и в кургане №35. Еще одно интересное наблюдение удалось сделать 

после определения возраста погребенного в кургана №35. Погребенным оказался мужчина старше 

65 лет. Следует отметить, что до такого возраста доживало в скифо-сакский период очень мало 

людей, поскольку средняя продолжительность жизни у взрослой части пазырыкского общества 

была около 33 лет. Примечательно, что, несмотря на то, что курган не ограблен, тем не менее, с 

погребенным мужчиной не был никаких личных предметов, за исключением стандартного набора 

керамический кувшин и нож, а также фрагмента железных удил и костяной подпружной пряжки от 

снаряжения лошади. При этом не было никаких предметов, которые бы дополнительно указывали 

на его место в социальной структуре кочевого общества.  

В других курганах, в которых присутствовали сопроводительные захоронения лошадей, 

обязательно обнаруживались дополнительно личные предметы – у мужчин это разные категории 

вооружения, а у женщин – зеркала, украшения и др. В отдельных случаях в мужских и женских 

погребениях фиксировались гривны, а также фрагменты фольги от аппликаций и других элементов 

украшения костюмного комплекса. Возможно, в данном случае отсутствие дополнительно личных 

предметов связано с тем, что в таком возрасте умерший уже не обладал значительной социальной 

активностью, в частности, не являлся войном и т.п. В этой связи в погребение были помещены 

только те предметы (керамический сосуд, железный нож), которые отражали в большей степени 

общие канонические правила погребального обряда независимо от типов социальной 

стратификации. В кургане №26 могильника Ханкаринский дол зафиксировано вытянутое 

положение на спине, но с ориентацией умершего головой на восток. Такое вытянутое положение 

умершего в могиле не является характерным признаком для пазырыкской культуры. В тоже время, 

ранее такая особенность в положении умершего в погребении фиксировалась на некоторых других 

объектах скифо-сакского периода в горных районах Алтае.  

Во-первых, такая особенность выявлена в элитных курганах пазырыкской культуры, в 

которых обнаружены погребения с колодами. Внутри колод умершие как раз были положены 

вытянуто на спине. Во-вторых, серия таких погребений выявлена в Северо-Западном Алтае, в т.ч. 

на некоторых курганах Чинетинского археологического микрорайона, а также в районе среднего 

течения Катуни. Связано это, вероятно, с межкультурным взаимодействием различных племен в 

контактной зоне гор и предгорий в скифо-сакский период. Не случайно курган №26 могильника 

Ханкаринский дол находился на небольшом расстоянии к востоку от основной курганной цепочки, 

в которой были совершены погребения по классическому погребальному обряду пазырыкской 
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культуры. При этом особенности погребальной конструкции, восточная ориентация умершего, 

наличие ритуальной мясной пищи в специальном отведенном для нее месте, расположение объекта 

рядом с цепочкой курганов пазырыкской культуры позволяют предварительно отнести курган №26 

к скифо-сакскому периоду. Курган №33 указанного могильника может быть более определенно 

отнесен к пазырыкской культуре, вероятно, к завершающему ее этапу. 

6. Отдельное внимание уделено социальной атрибутации погребений, исследованных на 

могильнике Ханкаринский дол скифо-сакского периода. Полученные предварительные результаты 

исследования позволяют остановиться на социальном аспекте погребения в кургане №30 

могильника Ханкаринский дол. Следует отметить, что территориальный ареал распространения 

памятников пазырыкской культуры дает основания говорить о наличии обширной политии 

номадов, имеющих как центр, возглавляемый политической элитой, так и периферию, с присущей 

ей системой реализации власти. «Царские» погребальные объекты, принадлежащие представителям 

верховной власти, достаточно легко верифицируются исходя из масштабности и богатства 

сопроводительного инвентаря. Однако в отношении изучения региональных структур власти, 

можно отметить отсутствие подобных четко фиксируемых маркеров. Это делает затруднительным 

выделение погребальных памятников, принадлежащих представителям региональной элиты. В 

тоже время, на современном этапе в рамках номадологии достаточно хорошо разработана 

проблематика, связанная с изучением в теоретическом и культурно-историческом аспектов элиты в 

структуре кочевых обществ, в т.ч. скифо-сакского периода. К числу маркирующих признаков 

региональной элиты, наряду с параметрами погребальных комплексов, следует отнести 

«престижные» вещи, имеющие наибольшую ценность в обществе номадов. Следует отметить, что 

важной функцией элиты, кроме того, что она определяла динамику изменения общественной 

системы, являлось еще формирование определенной «кочевой моды». Это, в свою очередь, 

проявлялось в стремление представителей местной власти подражать политическим лидерам в 

обладании наиболее «статусными» предметами. Для пазырыкской культуры к их числу можно 

отнести: предметы импорта, в т.ч. лаковые изделия, обязательное сопроводительное погребение 

лошади, наличие набора предметов вооружения, элементов костюмного комплекса - украшения, 

гривны и головные уборы, выполненные с использованием золота и элементов скифского 

звериного стиля . 

Территориальный охват политии «пазырыкцев» включал обширные предгорные и горные 

районы Российского Алтая и прилегающие территории Монголии, Казахстана и Китая. Это 

позволило выделить несколько политарных зон, где консолидировалось население, а также 

«царские» и элитные погребальные памятники. Северо-Западный Алтай - один из ареалов 

распространения пазырыкской культуры, который включает т.н. чарышскую (северо-западную) 

группу памятников в бассейне Чарыша с комплексом в долине Сентелека и могильниками 

Ханкаринский дол, Чинета-II. В этом регионе достоверно выявлен пока один «царский» курган 

пазырыкской культуры в долине р. Сентелек – курган №1 могильника Урочище Балчиково-3. В 

этой связи ранее было указано на возможность выделить на могильниках Ханкаринский дол и 

Чинета-II погребения представителей региональной элиты. Результаты анализа материалов 

погребальной обрядности также позволяют отнести к. №30 могильника Ханкаринский дол к 

погребальным памятникам региональной элиты. В этой связи важно обратить внимание на 

несколько моментов. По своим параметрам насыпи и объема могильной ямы к. №30 относится к 

группе малых курганов, поскольку его максимальный диаметр 11 м, высота до 0,7 м, а объем 

могильной ямы - около 28 м3. При этом в парном погребении мужчин обнаружено 
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сопроводительное захоронение семи лошадей, что является важнейшим признаком достаточно 

высокого социального статусу погребенных. В данном случае следует отметить, что примерно в 

37% погребений пазырыкской культуры зафиксировано сопроводительное захоронение от 1 до 3 

коней.  

Погребений же, в которых выявлено более трех лошадей (от 4 до 22), раскопано всего 

немногим более двадцати. При этом все курганы, в которых выявлено большое количество 

сопроводительных захоронений лошадей, характеризовались и достаточно масштабными 

параметрами самого погребального сооружения, как в отношении курганной насыпи, так и 

внутримогильной конструкции. Во-вторых, важно отметить, что в к. №30 могильника 

Ханкаринский дол выявлены деревянные китайские лаковые изделия, которые в отношении 

пазырыкской культуры интерпретируются как признак достаточно высокого социального статуса 

погребенных – именно представителей элиты. В-третьих, следует обратить внимание на то, что в 

погребение, несмотря на его сильное ограбление, обнаружены предметы вооружения (четыре 

миниатюрных кинжала в деревянных ножнах и чекан), а также значительное количество фольги, в 

т.ч. и от украшения элементов снаряжения лошадей. По характеру погребального инвентаря, в т.ч. 

предметов китайского импорта, наличию сопроводительного захоронения семи лошадей, к. №30 

могильника Ханкаринский дол заметно выделяется среди других раскопанных курганов как в 

пределах Чинетинского археологического микрорайона, так и в целом в Северо-Западном Алтае. 

Это позволяет сделать вывод о достаточно высоком социальном статусе погребенных кочевников, 

которых можно отнести к региональной элите. 

7. Важное внимание уделено взаимодействию кочевников Алтая, Тувы и Монголии с 

населением Китая в скифо-сакский период. Данный вопрос стало возможным изучить после 

раскопок т.н. погребения (курган №34) коргантасского типа на могильнике Ханкаринский дол. На 

основе анализа погребального инвентаря, а также результатов радиоуглеродного датирования, 

которые отражены в отдельной работе, курган №34 могильника Ханкаринский дол отнесен ко 

второй половиной V-IV вв. до н.э., возможно, второй половиной V – началом IV вв. до н.э. 

Особый интерес представляет погребальный обряд, зафиксированный при раскопках 

кургана №34 могильника Ханкаринский дол. Несмотря на ограбление погребения, тем не менее, 

удалось установить, что умерший был ориентирован головой на восток, что как раз характерно для 

памятников пазырыкской культуры. При этом умерший, вероятно, первоначально был положен в 

вытянутом положении на спине. Такая особенность не является типичной для пазырыкской 

культуры. В тоже время, в районе среднего течение р. Катунь известны погребения пазырыкского 

периода, в которых умершие положены именно вытянуто на спину. Зафиксированная особенность 

известна и в курганах пазырыкского периода Северо-Западного Алтая, в т.ч. на соседнем 

могильнике Чинета-II. Погребальная конструкция в виде каменного ящика, хотя не является 

преобладающей для пазырыкской культуры, тем не менее, встречается относительно часто в 

курганах, особенно в Центральном Алтае. Следует также обратить внимание, что данный объект 

располагался в северной части могильника на определенном расстояние от курганной цепочки 

пазырыкской культуры. 

Достаточно интересной особенностью погребального обряда является наличие за восточной 

стенкой каменного ящика черепа лошади и трех черепов баранов. Такая особенность 

зафиксирована ранее при раскопках нескольких памятников в Центральном и Юго-Восточном 

Алтае: курган №2 могильника Елангаш, курган №9 могильника Кер-Кечу, курганы №20, 21, 22, 

22а, 25 могильника Кызыл-Таш. Следует отметить, что аналогичная традиция помещения черепов 
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животных в погребение человека зафиксирована в синхронных пазырыкской культуре памятниках 

Тувы и Монголии. Достаточно представительная серия погребений с аналогичной особенностью 

размещения черепов животных выявлена в памятниках скифской эпохи Казахстана, что позволило 

ученым выделить т.н. коргантасский тип погребений. Такой обычай был широко распространен в 

скифское время и в Северном Китае. В частности он зафиксирован при исследовании погребений 

V-III вв. до н.э. на могильниках Маоцингоу, Таохунбал, Гансухао, Сигоупань. Первоначально 

китайские исследователи связывали эти погребения с ранним этапом развития культуры сюнну 

(хунну). Однако последующее изучение проблемы показало, что такие объекты следует 

интерпретировать как погребения лоуфаней, проживавших в Ордосе и прилегающих районах еще в 

эпоху Чуньцо. В конце III в. до н.э. лоуфани попали под власть сюнну, которые в 206-202 гг. до н.э. 

появились в Ордосе. Кроме того, результаты исследований последних десятилетий 

свидетельствуют, что в Северном Китае традиция помещения черепов животных в могилу с 

человеком фиксируется с раннескифского времени. В частности, на могильнике Юйзуанмяо, 

датированного VII-VI вв. до н.э., кости жертвенных животных, в т.ч. черепа лошадей, мелкого 

рогатого скота, выявлены в 254 могилах, что составляет 63,5% общего числа погребений. Традиция 

помещения черепов животных в погребениях человека позднее получила широкое распространение 

у сюнну, что подтверждается материалами с Забайкалья. 

Среди исследователей возникли разные точки зрения относительно проблемы появления в 

Горном Алтае погребений человека в могиле вместе с черепами животных. В частности одним из 

первых данный феномен попытался объяснить В.А Могильников, который отметил, что традиция 

помещения головой животных в отсек для ритуальной пищи было характерно для хунну 

Центральной Азии во II в. до н.э. – I в. н.э. При этом аналогичные находки в кургане 2 могильника 

Елангаш, который отнесен им к позднепазырыкскому периоду (III-II вв. до н.э.), как раз 

интерпретировались как влияние погребальной обрядности хунну. В качестве подтверждения 

хуннуского влияние на кочевников Алтая в позднепазырыкский период ученый указывал на 

находки хуннуской керамики в насыпях пазырыкских курганов и открытие керамической 

мастерской хунну. При этом второй объект, в котором на тот период были известны черепа 

животных с погребением человека в кургане №9 могильника Кер-Кечу, исследователь, вероятно, не 

совсем правомерно отнес к кара-кобинскому типу и датировал его V-IV вв. до н.э. С 

инокультурным влияние связывал погребение в кургане №2 могильника Елангаш и А.С. Суразаков. 

Более подробно на появление на Алтае в пазырыкское время погребений, в которых 

выявлены черепа животных, обратила Н.В. Полосьмак. Она, как и С.С. Миняев указала на аналогии 

этого обычая в синхронных пазырыкской культуре могильников Северного Китая. Анализируя 

погребальный обряд и инвентарь из кургана №1 могильника Сибирка, датированного 

первоначально V-III вв. до н.э. Н.В. Полосьмак пришла к выводу о близости указанного объекта, с 

одной стороны, с памятниками скифского времени Северного Китая, а с другой – с погребениями 

сюнну Забайкалья. На Алтае появление погребения с черепами животных связывались ей с 

миграционными потоками из Казахстана носителей тасмолинской культуры. Кроме того, обобщив 

известный к тому времени материал, Н.В. Полосьмак подчеркнула, что Центральный Казахстан, 

Северо-Западный Алтай, Западная Монголия, Северный Китай – это «вероятный путь и место 

сложения одного из компонентов культуры сюнну». Немного позднее, исследовательница 

уточнила, что появление объектов с черепами животных среди могильников пазырыкской 

культуры связано с инфильтрацией населения Ордоса, которое было близко «пазырыкцам» «по 

образу жизни и культуре».  
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Н.В. Полосьмак также провела параллели в материальной культуре «пазырыкце» Алтая и 

населения Северного Китая, отметив сходные элементы. В частности, были проведены 

обоснованные параллели между бронзовыми украшениями-накосниками из могильников 

Маоцингоу, Сигоупань, Таохунбал и аналогичными категориями изделий, изготовленных из 

дерева, обнаруженных при исследовании некрополей номадов в долинах рек Уландрык и Юстыд. 

Точка зрения о проникновении на Алтай в позднепазырыкский период части населения с Северного 

Китая получила дальнейшее развитие после исследований на могильнике Кызыл-Таш пяти 

погребений, в которых выявлены в восточном секторе погребений черепов лошадей и мелкого 

рогатого скота. Исследователи пришли к выводу, что появление указанной погребальной традиции 

на Алтае и в Туве относится к концу IV- началу III вв. до н.э. Связано это было с усилением 

китайского царство Цинь, которое овладело землями лоуфаней и линьху в Ордосе и соседних 

районах. Такая военная экспансия, по мнению В.И. Соенова и А.В. Эбеля, привела к определенным 

миграционным процессам, в т.ч. и приходу части населения из Северного Китая в Саяно-Алтай. 

Они также обратили внимание, что в раскопанных курганах на могильнике Кызыл-Таш 

отсутствуют изделия из железа, в то время как они широко представлены в синхронных 

погребениях пазырыкской культуры. Те немногочисленные предметы из металла, которые 

обнаружены на данном памятнике, были сделаны из бронзы. Такая архаичность изделий из 

металла-бронзы, по их мнению, может косвенно указывать именно на связь памятников с 

Северным Китаем, на территории которого в культурах скифского времени доминировали изделия 

из бронзы. 

В 2006 г. было одновременно опубликовано две статьи А.Д. Таировым и Г.Ю. 

Пересветовым, в которых они обратились к памятникам скифского времени с черепами животных. 

В анализе культурно-исторических процессов, протекавших в Южной Сибири и Центральной Азии 

ученые опирались преимущественно на датировки памятников, в которых зафиксирован 

рассматриваемый обычай, предложенные другими учеными. В отношение памятников 

«коргатасского» типа для территории Горного Алтая А.Д. Таировым был сделан вывод о двух 

волнах миграции с территории Северного и Северо-Западного Китая. Первая волна движения на 

запад группы родственных племен из Северного и Северо-Западного Китая происходила во второй 

половине V-IV вв. до н.э., что нашло отражение в погребениях могильников Сибирка-I и Кер-Кечу. 

Вторая миграционная волна из Китая происходила в III в. до н.э., что привело к появлению 

погребений с указанной традицией на могильниках Елангаш и Ак-Алаха-I на Алтае, а также 

коргантасского типа памятников в Центральном Казахстане. По мнению другого исследователя, 

Г.Ю. Пересветова, появление на Алтае и в Казахстане погребений коргантасского типа также 

связано с миграцией определенных групп население. Однако в отличие от А.Д. Таирова, Г.Ю. 

Пересветов полагал, что такая миграция происходила в IV в. до н.э. не с территории Северного 

Китая, а с Монголии и Забайкалья. Кроме того, исследователь полчеркнул, что между появление 

указанного типа погребений на Алтае и в Казахстане произошел не большой исторический перерыв 

в пределах IV в. до н.э. 

Достаточно подробна проблема погребений человека с черепами животных. т.н. 

«коргантасский» тип памятников рассматривалась П.И. Шульгой и В.Д. Кубаревым, которые 

скорректировали разработки предшествующих ученых и удревнили период появление указанной 

традиции в регионе. Ученые указали на то, что все известные на тот момент в Горном Алтае 

погребения т.н. «коргантасского типа» (Сибирка-I, Кер-Кечу, Кызыл-Таш) датируются не позже 

башадарского периода – около второй половины V в. до н.э. Во-вторых, отмечается, что в Горном 
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Алтае этот обычай мог появиться уже в конце раннескифского времени. Такой вывод П.И. Шульга 

сделал на основании находок костей мелкого рогатого скота и лошадей над черепами людей в 

шести погребениях могильника Чесноково-I. В результате проведенного анализа сделано 

заключение, что «коргантасский» тип памятников появляется на Алтае и в Туве с VI в. до н.э. При 

этом отмечалось, что удревнение памятников указанного типа для территории Саяно-Алтая 

вносило определенную корректировку в датирование аналогичных объектов для территории 

Казахстана, поскольку там были обнаружены достаточно ранние предметы снаряжения лошади, 

датирующиеся как минимум V в. до н.э. В целом наличие ранних датировок для рассматриваемых 

погребений из могильников Сибирка-I, Чесноково-I (Алтай), Демир-Суга-I и Туран-I (Тувы) 

позволило ученым сделать вывод, что за появлением памятников «коргантасского типа в Саяно-

Алтае и Казахстане «стоят довольно сложные процессы и более ранние миграции». Позднее П.И. 

Шульга скорректировал свою точку зрения относительно датировки и истоков появления такого 

типа погребений. В частности он отметил, что погребения с таким обрядом характерны для 

восточной историко-культурной общности монголоидов, представители которой небольшими 

группа из Китая-Забайкалья продвигались в западном направлении. При этом самые ранние 

погребения (вторая половина VI в. до н.э.) коргантасского типа отмечены для территории Тувы. В 

V-IV вв. до н.э. аналогичные погребения появляются в Горном Алтае и в Казахстане (IV-III вв. до 

н.э.). 

Результаты исследования кургана №34 могильника Ханкаринский дол, в которых были 

обнаружены погребения человека в каменном ящике с черепами лошади и трех овец, 

дополнительно свидетельствуют о возможном проникновении определенной группы населения с 

Северного Китая-Забайкалья на территорию Алтая в пазырыкское время. Важно также обратить 

внимание на то, что взаимодействие кочевников Горного Алтая и населения Китая в пазырыкский 

период было относительно устойчивым. Об этом в частности свидетельствуют находки предметов 

китайского импорта, которые были сделаны первоначально в «царских» курганах кочевников в 

Центральном Алтае. В последние годы предметы китайского импорта - деревянные лаковые 

изделия, обнаружены и при исследовании памятников пазырыкской культуры в Северо-Западном 

Алтае. Такие находки были сделаны в курганах №21 и №31 некрополя Чинета-II, а в 2018 г. еще в 

кургане №30 могильника Ханкаринский дол [Дашковский, 2020б]. Указанные находки происходят 

из курганов, которые датируются в пределах второй половины IV-III вв. до н.э. Примечательно, что 

есть информация о находки лакового изделия в погребении колгантасского типа, в частности в 

кургане №1 могильника Сибирка, что дополнительно указывает на культурно-историческое 

взаимодействие с Китаем в скифское время. 

Таким образом, анализ погребального обряда курган №34 могильника Ханкаринский дол 

показал, что данный объект можно отнести к т.н. коргантасскому типу памятников. Погребения 

человека, в которых обнаружены черепа животных в восточной части могил, появляются в Горном 

Алтае в V-IV вв. до н.э., в результате проникновения определенной группы населения из 

восточного ареала кочевого мира, вероятно, из Северного Китая-Забайкалья. Учитывая 

особенности погребального обряда, инвентаря, курган №34 могильника Ханкаринский дол, 

вероятно, можно предварительно датировать второй половиной V-IV вв. до н.э. 

8. Важные результаты получены при изучении реализации государственно-

конфессиональной политики на Алтае, Туве и сопредельных регионах Сибири в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. В результате исследования установлено, что после избрания первым секретарѐм 

ЦК КПСС Л.И. Брежнева в 1964 г. отношение к религиозным общинам страны стало постепенно 
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меняться по сравнению с предшествующим периодом. В тоже время позиции религиозных 

объединений в системе государственно-конфессиональных отношений были далеко не 

одинаковыми. В наиболее сложной ситуации оказывались т.н. «сектантские» объединения, хотя 

советским правительством были приняты определенные послабления. Важным для 

конфессиональной политики является подписание Хельсинкских соглашений по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в августе 1975 г., одной из важнейших частей, которых был блок о 

соблюдении прав человека. Политика «разрядки» не могла не сказаться и на изменениях в 

государственно-конфессиональных отношениях в СССР с середины 1970-х гг. Во второй половине 

1970-х гг. определенные надежды для верующей части населения страны на изменение 

религиозной ситуации давал факт разработки новой Конституции СССР, принятой в 1977 г. 

Несмотря на то, что в 52-й статье Конституции СССР 1977 г. были провозглашены гарантии 

свободы совести, ситуация в стране принципиально не изменилась. По-прежнему продолжали 

господствовать командно-административные методы осуществления свободы совести, которые не 

устраивали как верующих, так и неверующих, атеистов. 

В исследуемый период одним из основных направлений реализации государственно-

конфессиональной политики является возобновление процесса регистрации русской православной 

церкви, общин Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня, 

старообрядцев. Так, в Алтайском крае в 1966 г. действовали всего 4 зарегистрированные 

религиозные объединения: 3 православные церкви и 1 община Всесоюзного совета евангельских 

христиан-баптистов. На территории Новосибирской области к середине 1960-х гг. официально 

действовали 9 зарегистрированных религиозных организаций: 3 православные церкви (одна 

церковь не действовала, но не была снята с регистрации), 3 общины Всесоюзного совета 

евангельских христиан-баптистов, 1 иудейская, 1 мусульманская и 1 старообрядческая общины. 

Важно отметить, что в исследуемый период местные власти пытались сдерживать процесс 

регистрации религиозных общин. В 1967 г. православная община в г. Камень-на-Оби Алтайского 

края направила в Совет по делам религий ходатайство о регистрации. Кроме того, с аналогичной 

просьбой обратилась община русской православной церкви в Славгороде. Важно обратить 

внимание на то, что эти просьбы не были удовлетворены исполнительными комитетами. 

Помимо общин Русской православной церкви на юге Западной Сибири функционировали 

объединения верующих старообрядцев, 1 мусульманская община (г. Новосибирск). Кроме того, 

еще две общины действовали без регистрации. Отдельные группы верующих также располагались 

в селах Юрт-Ора, Казанке, Юрт-Акбалыке и др. По этнической принадлежности верующие 

являлись преимущественно татарами и лишь небольшое количество из них были казахами. В 

Алтайском крае в 1983 г. легально действовало 2 объединения римско-католической церкви. 

Самым многочисленным протестантским направлением, по количеству зарегистрированных общин 

на территории Западной Сибири, был Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Так, 

например, в Новосибирской области в 1965 г. действовало всего 3 зарегистрированные группы 

баптистов - последователей Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. А в 1973 г. в 

Новосибирской области действовало уже 12 зарегистрированных общин евангельских христиан 

баптистов, а 3 были взяты на учет. К середине 1970-х гг. на территории Алтайского края 

официально действовали 4 общины и 2 филиала Всесоюзного совета евангельских христиан-

баптистов. В 1977 г. в крае уже действовало 7 зарегистрированных общин Всесоюзного совета 

евангельских христиан-баптистов и два филиала. На основе анализа архивных материалов можно 

также проследить, что к середине 1970 - х гг. происходил заметный процесс активизации в 
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деятельности общин Совета церквей евангельских христиан – баптистов, пятидесятников, 

адвентистов седьмого дня, лютеран, меннонитов и Свидетелей Иеговы. 

Установлено, что одним из аспектов государственно-конфессиональной политики в 

регионах также являлась атеистическая работа. Нужно подчеркнуть, что в 1970-е-1980-е гг. не 

появилось ни одного принципиально нового направления в атеистической пропаганде. Как и в 

предшествующий период, основными формами атеистической пропаганды были: чтения лекций, 

индивидуальная форма работы, подвижные группы атеистов. Наряду с ними продолжали 

развиваться и совершенствоваться, ранее зарекомендовавшие себя, массовые формы пропаганды, 

такие как радио, печать, кинопоказы на атеистическую тематику. 

9. В рамках проекта представлены результаты проведенного социологического 

исследования религиозных процессов в Монголии. Учитывая численность, плотность населения и 

административно-территориальное деление Монголии, было решено опросить не менее 300 

респондентов из центральной части страны. В рамках проведенного социологического 

исследования в Улан-Баторе фактически было опрошено 362 человека (100%) разного пола, 

возраста, этнической принадлежности и профессиональной деятельности. При этом необходимо 

отметить, что в Улан-Баторе как столице государства и самом крупном мегаполисе страны 

работают, обучаются и проживают (постоянно или временно) жители из разных частей Монголии. 

Полученная выборка (стратифицированная, территориальная, случайная) носит репрезентативный 

характер. 

В результате исследования установлено, что 73% респондентов (263 человека) дали 

положительный ответ на поставленный вопрос, 12% (44 человека) не считают веру обязательной 

составляющей жизни каждого человека, а 15% (55 человек) затруднились ответить на 

поставленный вопрос. При этом следует отметить, что важность религии в жизни каждого человека 

отмечали респонденты всех возрастов. За десятилетний период нашего социологического 

мониторинга религиозных процессов на территории Монголии стало заметно определенное 

усиление роли религии в жизни общества. Если сравнить новые результаты опросов с более 

ранними исследованиями в Монголии, то можно отметить, что существенно снизился процент, 

считающих религию не важным явлением в жизни человека. Однако, согласно проведенному 

опросу, у 60% респондентов (218 человек) религиозные праздники в доме не отмечаются. Таким 

образом, можно предположить, что религиозность в монгольском обществе носит во многом 

формальный характер, во всяком случае, для части населения. Данная тенденция может 

объясняться и тем фактом, что с политическими преобразованиями в Монголии наметилась 

тенденция на интеграцию данного региона в мировое политическое и культурное сообщество, но с 

сохранением собственной этнокультурной идентичности. Религия при этом рассматривается как 

неотъемлемая часть культуры Монголии. 

По данным опроса видно, что на территории Монголии преобладающей конфессией 

является буддизм, что вполне объяснимо историческими процессами. Однако следует обратить 

внимание, что по сравнению с исследованиями, проведенными в 2016 г., снизился процент 

последователей шаманизма. Данный факт объясняется также популяризацией буддизма в стране. 

Буддизм позиционируется со стороны государства как часть монгольской традиционной культуры 

и истории. Активно принимаются меры по популяризации национально-культурных ценностей, 

важное значение в которых имеют именно ценности буддизма. Активная позиция правительства в 

поддержании буддийских ценностей придает ему неофициальный статус государственной религии. 

Если сравнивать полученные данные с ранее проведенными исследованиями, то необходимо 
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отметить, что роль буддизма как культурной составляющей в жизни монголов в определенной 

степени возросла. 

В рамках исследования мы попытались оценить конфессиональную идентичность, уровень 

религиозности, которая рассматривается как вовлеченность в религию, в культовую деятельность и 

следование религиозным ориентирам. О глубине религиозной веры могут свидетельствовать 

ответы на вопросы о том, как часто респонденты посещают культовые места, а также соблюдают ли 

религиозные обряды дома. Установлено, что посещение культовых мест респондентами не 

рассматривается как обязательное, и такого мнения придерживаются представители всех 

возрастных групп опрошенных. Во всяком случае, необходимость посещения культовых объектов с 

целью удовлетворения религиозных потребностей в данном случае носила вторичный характер. В 

противном случае респонденты стремились бы к более частому и систематическому посещению 

религиозных объектов. Несмотря на то, что большинство респондентов не считает обязательным 

посещение культовых мест, 40% опрошенных (143 человека) указывают на необходимость 

соблюдения религиозных обрядов. Однако достаточно большой процент опрошенных – 31% (112 

человек) затруднились определить важность соблюдения религиозных обрядов. Следует также 

отметить, что респонденты в возрасте от 16 до 45 лет отводят соблюдению религиозных обрядов 

менее значительную роль. Такого мнения придерживаются 37% опрошенных (76 человек) в 

возрасте от 16 до 45 лет, тогда как люди в возрасте от 46 лет и старше лишь в 19% случаев (31 

человек) не считают важным исполнение религиозных обрядов. При этом 40% респондентов (146 

человек) исполняют религиозные обряды только по праздникам, а 22% (79 человек) никаких 

религиозных обрядов не исполняют вообще. 

Несмотря на то, что в Монголии среди верующих людей преобладают последователи 

буддизма, тем не менее, демократические преобразования в стране создали условия для 

распространения различных религиозных течений. В рамках социологического опроса 

респондентам было предложено указать, с какими религиозными направлениями они знакомы. Из 

полученных данных видно, что респонденты знакомы не только с традиционными для региона 

религиями, но и с новыми религиозными движениями. В то же время процент знакомства с 

последними незначительный. При этом после буддизма, ислама, православия, католичества и 

шаманизма относительно большой процент (7%) респондентов отмечал знакомство с таким 

протестантским направлением, как баптизм. Кроме того, достаточно значительный процент 

молодых людей (8%) в возрасте от 16 лет до 21 года указали на осведомленность о вайшнавской 

традиции. 

На динамику межрелигиозных отношений оказывают влияние разные факторы, в том числе 

и семейно-брачные отношения. Согласно данным опроса 39% (141 человек) согласились бы на брак 

с представителем другой веры. Однако 38% (137 человек) высказались против 

межконфессиональных браков, а 23% (84 человека) затруднились ответить на данный вопрос. 

Данный факт свидетельствует о настороженном отношении к представителям иной конфессии. 

Готовность к принятию в свою семью представителя другого вероисповедания 

продемонстрировали респонденты в возрасте от 16 до 45 лет, тогда как 52% респондентов (50 

человек из 96 опрошенных) в возрасте от 46 до 60 лет выступили категорично против 

межконфессиональных браков. Следует также указать, что 290 человек (80%) ответили, что в их 

семьях отсутствуют представители другого вероисповедания. В случае вступления в брак с 

представителем иного вероисповедания респонденты отдают предпочтение католичеству (57% 

опрошенных), на втором месте православие (26% опрошенных). Согласие на брак с 
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представителями исламской традиции отдали бы 25% респондентов, а с последователями 

протестантизма – 18%. Таким образом, для жителей Монголии наиболее привлекательным для 

вступления в брак являются последователи христианских вероисповеданий. С началом 

демократических преобразований в стране начинают появляться представители различных 

религиозных направлений, среди которых именно христианство имело богатый опыт 

миссионерской деятельности. Активная позиция христианских миссионеров выстраивала образ 

христианина как прогрессивного и современного человека. В связи с этим именно христианская 

традиция начинает рассматриваться монголами как наиболее привлекательная. 

Следует также отметить, что современная Монголия, находящаяся на стадии модернизации, 

стремится сочетать принципы демократии с тенденцией на сохранение традиций и ценностей 

монгольского народа. Открытость границ повлияла на развитие процессов глобализации и влияния 

западной культурной традиции на население страны. Следствием этого явился особый интерес со 

стороны населения Монголии к представителям христианских конфессий как носителям западной 

культуры. В то же время большинство населения страны на данном этапе все еще стремится 

сохранить национальную культуру и традиции, избегая заключения межконфессональных браков. 

Оценить межконфессиональную ситуацию на территории Монголии позволяет вопрос о 

том, насколько легко жители находят контакт с представителями другой религии. При этом 37% 

отпрошенных ответили, что им легко найти контакт с адептами других вероисповеданий, а 32% 

респондентов указали, что им скорее легко, чем сложно это сделать. Легче всего выстраиваются 

отношения с представителями другой религиозной традиции у респондентов в возрасте от 16 до 21 

года. Так, 81% (59 человек в данной возрастной группе) респондентов указанного возраста 

отметали, что им легко установит контакт с представителем другой конфессии. Такое 

распределение ответов позволяет сделать вывод, что население Монголии, особенно молодое 

поколение, становится достаточно толерантным к представителям иных религиозных традиций. 

Большинство респондентов всех возрастных групп отметили, что у них не возникало противоречий 

с представителями других конфессий – 55% (199 человек). При этом среди конфессий, с которыми 

наиболее часто возникали конфликты, респонденты отметили ислам (39% опрошенных) и 

католицизм – (38% опрошенных). Таким образом, среди населения Монголии отмечается 

позитивное отношение к представителям других религиозных групп. При этом отказ от вступления 

в брак с последователем другой религиозной традиции может расцениваться как потребность 

населения в сохранении своей этнической идентичности, так как буддизм в Монголии 

воспринимался как неотъемлемая часть монгольской культуры. 

Из полученных данных видно, что этническая принадлежность не является основной 

причиной возникающих конфликтов. Примечательно также, что 17% отметили в качестве причины 

конфликта отношение к той религии, которую исповедовали респонденты. Очевидно, что причины 

конфликта могут быть разнообразны и формируются они во многом в рамках межличностных 

отношений. 78% опрошенных (283 человека) указали, что никогда не испытывали ущемления 

своих прав по религиозному признаку. Данное отношение к представителям разных конфессий на 

территории Монголии обусловлено восприятием респондентами сложившейся религиозной 

ситуаций в регионе. Однако достаточно большой процент респондентов оценивает религиозную 

ситуацию в Монголии как не очень стабильную и даже конфликтную. Возможно, такая тенденция 

связана с восприятием большинства монголов буддизма как неотъемлемой части национальной 

идентичности. Таким образом, появление новых конфессий на территории государства может 

оцениваться частью населения как разрушение традиционного культурного концепта монголов. 
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Особое внимание в процессе исследования было уделено вопросу взаимодействия религиозных 

институтов и органов государственной власти. В этой связи респондентам был задан вопрос 

«Должны ли религиозные деятели вмешиваться в дела политики?». На данный вопрос 66% (238 

человек) ответили, что они против вмешательства религиозных лидеров в дела государства. 

На вопрос о связи религии с экстремистской деятельностью 41% респондентов ответили, 

что эти явления тесно связаны между собой, а 21% опрошенных затруднились ответить на данный 

вопрос. 48% респондентов (172 человека) также отметили, что религия может влиять на рост 

экстремизма. Большинство опрошенных связывают распространение экстремизма именно с 

исламской традицией. Такого мнения придерживаются 50% респондентов (110 человек). 

Из регионов, которые потенциально подверженных экстремисткой деятельности на 

территории Монголии, 20% респондентов особо выделили Баян-Ульгийский аймак, а 10% (38 

человек) – Улан-Батор. Появление Баян-Ульгийского аймака в списке регионов, в котором 

потенциально может распространиться экстремизм, связано, вероятно, с тем, что в нем компактно 

проживают этнические казахи, исповедующие ислам. Возможно, у части респондентов все-таки 

присутствует стереотипное восприятие ислама как религии, связанной с экстремисткой идеологией. 

В то же время следует подчеркнуть, что большинство респондентов (66%, 240 человек) 

затруднились выделить наиболее неблагополучные в этом плане регионы страны либо указали, что 

данные идеи развиваются в городской среде. Большинство респондентов, связывающих ислам с 

экстремизмом, отмечают данный факт и на международной арене. В рамках проведенного опроса 

39% респондентов (142 человека) ассоциируют экстремизм со странами, в которых население 

исповедует преимущественно ислам (Иран, Ирак, Афганистан и т.д.). По мнению респондентов, 

государство должно принимать активные меры по предотвращению экстремизма в стране. 

По мнению респондентов, содействовать в противодействии распространения экстремизма 

в стране могут грамотные действия правоохранительных органов, а также продуманная политика 

президента и правительства. Следует также отметить, что 8% опрошенных не против даже 

введения ограничения конституционных прав и свобод, если это будет препятствовать 

распространению экстремисткой идеологии. По мнению 62% опрошенных (224 человека), 

Монголия является полностью светским государством, в котором в полной мере реализуется 

конституционный принцип отделения церкви от государства и равноправия религиозных 

объединений. В то же время большинство опрошенных считают, что знакомство с разными 

религиями мира должно начинаться в процессе обучения в школе. Такой позиции придерживается 

85% респондентов (308 человек). 

Таким образом, в результате краткого обзора проведенного на территории Монголии 

исследования можно прийти к следующим выводам. На современном этапе конфессиональная 

составляющая на территории изучаемого региона достаточно однообразна, хотя большинство 

респондентов знакомы с представителями разных религий, в том числе и с новыми религиозными 

движениями. Лидирующие позиции буддизма обусловливаются как культурно-историческими 

процессами, так и заинтересованностью со стороны руководства страны в поддержании имиджа 

Монголии как буддийского государства, готового к включению в международную политику через 

религиозное позиционирование. Таким образом, несмотря на то, что Монголия позиционирует себя 

как светское государство, тем не менее, по мнению респондентов, буддизм оказывает особое 

влияние на правительство. Особое внимание привлекает к себе проблема межконфессионального 

диалога. Респонденты отметили, что религиозную ситуацию в стране нельзя считать абсолютно 
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стабильной. Возможно, именно поддержка со стороны правительства конкретных конфессий может 

вызывать дисбаланс в религиозной жизни страны.  

Несмотря на некоторую нестабильность религиозной ситуации в стране, и ассоциацию 

ислама с экстремизмом, однако, по мнению большинства респондентов, Монголия является 

страной с достаточно низким уровнем террористической опасности. К тому же следует отметить, 

что на территории страны отношение ко всем конфессиям достаточно толерантное. Связь ислама с 

экстремизмом может оцениваться скорее как стереотипное представление в обществе. 

Респондентами было отмечено, что конфликты на религиозной почве у них возникают крайне 

редко. При необходимости вступления в брак с представителем другого вероисповедания 

респонденты отдавали предпочтения последователям христианских направлений. С развитием 

демократических преобразований в стране именно представители данного религиозного 

направления рассматривались жителями Монголии как наиболее прогрессивные, отвечающие 

требованиям современного мира. В то же время преобладание буддийской традиции и хотя бы 

формальное отнесение себя к ней рассматриваются жителями страны как сохранение своей 

национальной идентичности. 

10. Важным аспектом социологического исследования в Монголии стало изучение образа 

России в представлениях населения Монголии и особенности межкультурного взаимодействия в 

приграничных регионах. Стремление монголов в последние годы сохранить свою национальную 

уникальность прослеживается в указании своей этнической принадлежности. Основная масса 

достаточно четко указывает свою этническую принадлежность, вплоть до уточнения конкретной 

субэтнической группы. В рамках экономического и социального развития Монголии, вставшей в 

90-е гг. XX в. на путь демократизации общества, очень остро стоит вопрос межнациональных 

отношений. В рамках проведенного исследования респондентам был задан вопрос «Легко ли они 

могут найти контакт с представителями иной национальности?». 

Из полученных в ходе опроса данных видно, что 46% респондентов достаточно легко могут 

вступить в контакт с представителями иной этнической группы. 30% опрошенных указали, что, 

вероятно, это им сложно сделать. 15 и 3% респондентов однозначно ответили, что им сложно или 

вообще для них не приемлемо вступать в общение с представителями иных этнических групп. 

Вероятно, относительно невысокий процент положительных ответов респондентов о готовности 

взаимодействовать с представителями иных этносов связан со следующим обстоятельством. Дело в 

том, что именно интеграция с представителями инокультурных групп, по мнению значительной 

части населения страны, может привести к потере этнической уникальности монгольского 

общества. 

Отношение к сохранению национальной идентичности прослеживается и при ответах на 

следующий вопрос: «Есть ли в семье представители иной национальности?». 9% (14 человек) 

респондентов ответили положительно на этот вопрос, 63% (104 человека) указали, что в их семье 

отсутствуют представители иной этнической группы. 28% (46 человек) отпрошенных затруднились 

ответить на заданный им вопрос. При этом на брак с представителем иной национальности не 

согласилось бы 46% отпрошенных (75 человек). 22% (36 человек) затруднились ответить, и только 

32% респондентов (53 человека) не возражали бы увидеть в своей семье представителя иной 

культурной традиции. 

При выстраивании межнациональных отношений особое внимание уделяется конкретным 

этническим группам, с которыми отношения складываются наиболее дружелюбно. Таким образом, 

наиболее привлекательным этносом для жителей Монголии являются русские, поскольку, согласно 
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проведенным опросам, именно с ними меньше всего возникает противоречий. 

При этом важно отметить, что для уточнения степени позитивного или негативного отношения 

респондентов к русскому этносу им бал задан вопрос о том, какие чувство у них вызывает общение 

с русскими. На современном этапе дружелюбное отношение к русским в Монголии связано, во-

первых, с новым курсом России, направленным на поддержку своих соотечественников за 

рубежом. Во-вторых, заметно стало выстраивание с начала XXI в. нового политического курса 

русско-монгольских дипломатических отношений на принципах взаимовыгодного сотрудничества. 

Отдельное внимание в процессе исследования было уделено отношению населения 

Монголии к жителям приграничных районов России (Бурятия, Тува, Алтай, Иркутская область). В 

результате исследования установлено, что большинство респондентов испытывают к своим 

русским соседям доверие и симпатию и готовы с ними к сотрудничеству. Однако 21% (73 человека) 

респондентов испытали затруднение при ответе на данный вопрос. Особенно большой процент 

респондентов, не готовых определить четко свою позицию в отношении русских соседей, 

отмечается у жителей Западной Монголии в возрасте от 22 до 35 лет. Из 29 человек опрошенных 

данной возрастной группы 8 человек (28%) не определились со своей позицией по данному 

вопросу. 

Несмотря на возникающие иногда сложности и недопонимание в приграничных районах, в целом у 

жителей двух государств складываются достаточно сбалансированные отношения. Народы, 

населяющие приграничную зону, видят в друг друге самодостаточные этносы со своей культурой и 

традицией. Способствует установлению подобных добрососедских отношений и политика, 

проводимая обоими государствами. Так, в 2006 г. был подписан договор между Российской 

Федерацией и Монголией «О режиме российско-монгольской государственной границы». Данный 

договор позволил на современной правовой основе выстраивать приграничное сотрудничество. В 

дальнейшем был подписан ряд соглашений между субъектами РФ Сибирского федерального 

округа и органами власти аймаков Монголии. В настоящее время введен безвизовый режим для 

граждан России и Монголии при посещении указанных государств. 

Следует подчеркнуть, что на современном этапе сотрудничество с Россией носит 

разносторонний характер. Однако исторически сложилось преобладание контактов в 

экономической сфере. Респондентам также предложили определить, в каких областях на 

современном этапе они видят наиболее перспективным для себя сотрудничество с Россией. 

Большинство респондентов видят сотрудничество с Россией в трех областях: экономика, наука и 

образование. 

Следует подчеркнуть, что формированию такого рода отношений способствует тот образ России, 

который сложился у населения Монголии на протяжении длительной истории сотрудничества 

между странами. Для детализации данного образа респондентам было предложено ответить на 

вопрос о том, какие ассоциации вызывает у них Россия. Из полученных в ходе опроса данных 

видно, что население Монголии в России видит достаточно сильного партнера, а 45% респондентов 

(74 человека) считают Россию великой страной с многовековой историей. В тоже время важно 

обратить внимание на то, что в Западной Монголии респонденты в возрасте от 22 до 35 лет наряду 

с Россией главным стратегическим партнером считают и Китай. 

11. Коллектив представил 30 докладов, в т.ч. в дистанционном формате, на 20 

международных конференциях. Научные мероприятия состоялись в Барнауле, Симферополе, 

Белгороде, Ховде, Улан-Баторе (Монголия), Пекин (Китай)., Самарканде (Узбекистан), Могиле 

(Беларусь), Алма-Ате (Казахстан). Подготовлено, опубликовано или сдано в печать 26 научных 
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работ, включая 2 коллективные монографии и 1 автореферат диссертации. Серия работ 

опубликована в журналах из перечня ВАК РФ, а также в журналах, индексируемом в 

международной базе SCOPUS/ Web of Science. Подготовлена еще 1 статья для публикации в 

издании, индексируемом в международной базе цитирования Scopus/Web of Science. 5 работ 

опубликовано в соавторстве с монгольскими коллегами, в т.ч. 2 на монгольском языке. 

 

3.6. Сопоставление результатов, полученных при реализации с мировым уровнем 

Получены результаты изучения этноконфессиональных процессов в трансграничном 

пространстве Алтая Тувы и Монголии на основе комплексного анализа различных архивных, 

письменных, археологических источников. музейных коллекций и результатов социологических 

исследований. Такой комплексный междисциплинарный подход значительно превосходит по своей 

результативности ранее проведенные аналогичные исследования российскими и зарубежными 

коллегами. 

3.7. Методы и подходы, использованные при реализации проекта (описать, уделив 

особое внимание степени оригинальности и новизны) 

В рамках реализации проекта за отчетный период коллектив опирался на следующие 

методологические и методические принципы исследования. Методологической основой проекта 

выступила теория модернизации, которая широко распространена в современных исторических 

исследованиях, в т.ч. и при изучении религиозной жизни населения и государственно-

конфессиональной политики (Побережников И. В., Машковцев А.А. и др.). В рамках указанной 

парадигмы акцент делался на процесс перехода от традиционного общества к индустриальному, 

который сопровождается серьезными социально-экономическими и культурными 

трансформациями. При таком подходе модернизационные процессы существенно повлияли на 

изменение государственно-конфессиональных отношений в стране в целом и в отдельных 

регионах, в т.ч. в Сибири. При этом, подчеркнем, что модернизация в стране в отдельные 

исторические периоды имела не организованный и насильственный характер, поскольку во многом 

инициировалась самим государством. Следствием этого являлось закономерное сопротивление со 

стороны традиционалистки настроенной, в т.ч. и в религиозном аспекте, части общества. 

Не менее значимы на теоретическом уровне принципы научного изучения системы 

государственно-конфессиональных отношений в России, разработанные представителями 

отечественной науки М.И. Одинцовым, О.Ю. Васильевой, М.Г. Писманюк, А.В. Горбатовым и др. 

В рамках такого подхода государственно-конфессиональные отношения представляют собой 

совокупность исторически складывающихся и изменяющихся взаимосвязей и взаимоотношений, с 

одной стороны, институтов государства, с другой — институциональных образований конфессий 

(религиозных объединений, духовно-административных центров, конфессиональных 

образовательных учреждений и др.). В отношениях государства с религиозными объединениями 

получает практическую реализацию его вероисповедная политика. На методическом уровне для 

реализации проекта использовался комплексный междисциплинарный подход, базирующийся на 

методах и принципах исследования различных групп источников, отражающих исторический опыт 

межкультурного взаимодействия народов Алтая, Тувы и Монголии в контексте 

этноконфессиональных и социальных процессов. 

Кроме того, в зависимости от этапа реализации проекта применялись следующие 

подходы и методы: 
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- в процессе сбора материалов и первичной их обработки применялись специальные методы 

религиоведения, этнологии, археологии, источниковедения, и др. (каузальный анализ, историко-

генетический подход, сравнительный анализ, типологический метод, метод ретроспекции и др.). 

- во время работы по историографии рассматриваемых проблем применялись методы 

историографического анализа (сравнительно-исторический, разработка периодизации, проблемно-

хронологический и др.), а также принципы компаративистского подхода. В рамках такого 

компаративистского подхода использовались аналогии и параллели, диалог и полиолог, что 

позволило наиболее полно продемонстрировать специфику и достижения конкретных 

этнорелигиоведческих направлений. 

- в процессе анализа источниковой базы, интерпретации полученных результатов 

первичной обработки и создания концепции межкультурного взаимодействия населения 

приграничных районов Сибири и Монголии в контексте этнорелигиозных и социальных процессов 

в исторической ретроспективе также учитывались. общефилософские принципы изучения 

закономерностей формы связи вещей, явлений и процессов, в т.ч. относящихся к сфере 

этносоциальной истории, религии и мифологии; структурно-системный подход, который включает 

в круг своего рассмотрения все приѐмы и методы, теоретические модели, так или иначе 

касающиеся межэлементарных и внешних системных отношений и оценивающие их в 

количественных и качественных показателях. 

В рамках системного подхода культура кочевых народов Центральной Азии 

рассматривалась, как сложная, развивающаяся, иерархическая, самоорганизующаяся система, 

органичной частью которой являются народы Алтая и Северо-Западной Монголии. 

Важную основу исследования составили теоретические и методические принципы 

религиоведческого исследования: 

- положение о том, что религиозный синкретизм представляет собой систему, 

функционирование которой обусловлено не столько веротерпимостью или склонностью к 

соединению, сколько способностью вписываться в структуру мировоззрения различных знаковых 

систем (А.М Решетов, П.М. Кожин); 

- сознание, мышление и ритуальные действия в древних, средневековых и традиционных 

социумах не выходили из сферы повседневной целенаправленной деятельности (М. Вебер, И.Н. 

Яблоков); 

Кроме того, при реализации проекта учитывалась концепция «опредмечивания» 

этносоциальной информации и духовной культуры в вещественных памятниках, что дало 

основания для привлечения этнологических и археологических источников . Важное значение для 

реализации проекта имеют и достижения различных направлений структурно-семиотических 

исследований, направленные на обнаружение инвариантных структур и рассматривающих факты 

культуры в модусе коммуникации. 

3.8.1. 

Количество научных работ по 

проекту, опубликованных за весь 

период реализации проекта (пункт 

заполняется автоматически, 

выводится количество заполненных 

509 форм) 22 

3.8.1.1. - в изданиях, включенных в перечень 4 
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ВАК 

3.8.1.2. 

- в изданиях, включенных в 

библиографическую базу данных 

РИНЦ 20 

3.8.1.3. 

- из них в изданиях, включенных в 

Scopus 2 

3.8.1.4. 

- в изданиях, включенных Web of 

Science 0 

3.8.1.5. 

Количество научных работ по 

проекту, опубликованных за весь 

период реализации проекта в 

соавторстве с зарубежными 

участниками (цифрами) 5 

3.8.2. 

Количество научных работ, 

подготовленных при реализации 

проекта и принятых к печати за 

период, на который предоставлен 

грант (цифрами) (пункт заполняется 

автоматически, выводится 

количество заполненных 509 форм) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.Участие в научных 

мероприятиях по тематике 

проекта за период, на 

который предоставлен 

грант (каждое мероприятие 

с новой строки, указать 

названия мероприятий и 

тип доклада)  

 

1. Первый международный Алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

историко-культурное наследие и современность», Барнаул. П.К. Дашковский, очное 

выступление с докладом «Основные направления изучения религиозного ландшафта Большого 

Алтая в Алтайском государственном университете». 

2. Первый международный Алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

историко-культурное наследие и современность», Барнаул. Н.С. Дворянчикова, Е.А. Шершнева, 

очное выступление с докладом «К проблеме проведения атеистической пропаганды 

государственными органами на юге Западной Сибири в середине 1960-х – начале 1980-х гг.». 

3. Первый международный Алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

историко-культурное наследие и современность», Барнаул. К.С. Матыцин, очное выступление с 
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докладом «Взаимодействие алтайских каменщиков с коренным населением Алтая: краткий 

историографический очерк». 

4. VII-я международная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве», Барнаул. К.С. Матыцин, Е.А. Шершнева, очное выступление с 

докладом «Исторические условия и специфика изучения алтайских «каменщиков» в 

Российской империи. 

5. Международная конференция «Природные условия, история, культура и язык Западной 

Монголии и сопредельных регионов», Ховд (Монголия), П.К. Дашковский, Б. Нямдорж, очное 

выступление с докладом «Социологическое изучение образа России в представлениях 

населения западной и центральной Монголии». 

6. Международная конференция «Природные условия, история, культура и язык Западной 

Монголии и сопредельных регионов», Ховд (Монголия), П.К. Дашковский, Е.А. Шершнева, 

выступление с докладом «Некоторые аспекты государственного регулирования в системе 

образования на Алтае в первые годы советской власти». 

7. Международная научная конференция «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и 

Северного Китая» Пекин (Китай), П.К. Дашковский, очное выступление с докладом «Предметы 

китайского импорта из курганов скифской эпохи Северо-Западного Алтая (по материалам 

могильника Чинета-II)». 

8. II-е Международные научные чтения «Религия. Общество. Человек», Симферополь. П.К. 

Дашковский, очное выступление с докладом «Опыт изучения религиозного ландшафта 

Западной Сибири и подготовки религиоведов в Алтайском государственном университете». 

9. Международная конференция "Маргулановские чтения – 2020: «Великая Степь в свете 

археологических и междисциплинарных исследований» (г. Алматы, Казахстан). Доклад в 

дистанционном формате на тему "Предметный комплекс снаряжения кочевников пазырыкской 

культуры из кургана №25 могильника Ханкаринский дол (Алтай)" 

10. Всероссийская с международным участием конференция "Сохранение и изучение культурного 

наследия Алтайского края" (Барнаул, Россия). Очное выступление с докладом 

"Предварительные итоги изучения кургана №32 на могильнике Чинета-II в Северо-Западном 

Алтае". 

11. Международная научно-методическая конференция «ХІІ Оразбаевские чтения» по теме 

«Историко-культурное наследие древних и традиционных обществ Центральной Азии: 

проблемы изучения, интерпретации и сохранения» (Алма-Ата, Казахстан). Дистанционное 

участие с докладом "Исследование двух курганов скифской эпохи в центральной части 

могильника Чинета-II в Северо-Западном Алтае". 

12. Международная конференция "Узбекистан и Центральная Азия в системе мировой 

цивилизации" (Самарканд, Узбекистан). Дистанционное участие с докладом "Китайский 

импорт из погребений кочевников Алтая скифо-сакского периода как индикатор 

межкультурного взаимодействия". 

13. X Международная научная конференция «Социология религии в обществе Позднего Модерна: 

религия и ценности» (Белгород, Россия). П.К. Дашковский, У.П. Бичилдей, А.В. Монгуш, 

дистанционное выступление с докладом «Религиозная ситуация в Республике Тыва (по 

результатам социологических исследований)». 

14. VIII-я международная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве» (Барнаул, Россия). Н.С. Дворянчикова, очное выступление с 
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докладом «Внедрение социалистической безрелигиозной обрядности на юге Западной Сибири в 

1960-е – нач. 1980-х гг.». 

15. VIII-я международная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве» (Барнаул, Россия). К.С. Матыцин, выступление с докладом 

«Белоногая вера» на Алтае: историко-религоведческий анализ". 

16. II-й Международный научно-практический форум по безопасности и сотрудничеству в 

Евразии, (Барнаул, Россия). П.К. Дашковский, Е.А. Шершнева, выступление с докладом 

«Советская государственно-конфессиональная политика в отношении мусульманских общин 

Западной Сибири в 1940-ые – 1980-ые гг.». 

17. Всероссийская с международным участием конференция "Сохранение и изучение культурного 

наследия Алтайского края", Барнаул; очное выступление с докладом П.К. Дашковского 

"НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КУРГАНОВ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА НА 

МОГИЛЬНИКЕ ХАНКАРИНСКИЙ ДОЛ". 

18. Всероссийская с международным участием конференция "Сохранение и изучение культурного 

наследия Алтайского края", Барнаул; очное выступление с докладом П.К. Дашковского "Новые 

находки каменных стел на археологических памятниках кочевников в Северо-Западном Алтае". 

19. Всероссийская с международным участием конференция "Сохранение и изучение культурного 

наследия Алтайского края", Барнаул; очное выступление с докладом П.К. Дашковского 

"Результаты раскопок курганов раннего железного века в северной части могильника 

Ханкаринский Дол". 

20. Международная конференция «XIV Оразбаевские чтения» на тему: «Межкультурные контакты 

в древности и средневековье: новые исследования и открытия», Алма-Ата; дистанционное 

выступление с докладом П.К. Дашковского "Предметы вооружения скифо-сакской эпохи из 

кургана №30 могильника Ханкаринский дол (Алтай)". 

21. Международная конференция "Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском 

пространстве", Барнаул; очное выступление с докладом П.К. Дашковского "НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ 1960-Х - НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ.". 

22. II международный алтаистический форму «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая», 

Барнаул, П.К. Дашковский, очное выступление с докладом 

«МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТУВЫ О РОЛИ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)». 

23. II международный алтаистический форму «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая», 

Барнаул, А.В. Монгуш, очное выступление с докладом 

«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТЫВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ». 

24. IX-я международная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве», Барнаул. Н.С. Дворянчикова, очное выступление с докладом 

«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ 1960-Х 

- НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ.». 

25. IX-я международная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве», Барнаул. Е.А. Шершнева, очное выступление с докладом 
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«ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ 

МУСУЛЬМАН ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.» 

26. Международная научно-практическая конференция «Религия и общество – 16», Могилев 

(Беларусь), Е.А. Шершнева, дистанционное выступление с докладом «Православная миссия как 

механизм аккультурации мусульманского населения Сибири во второй половине XIX – начале 

XX в.». 

27. Международная конференция «Социально-экономические и культурные аспекты 

взаимодействия славянских и тюркских народов СССР: итоги и перспективы», Барнаул. Н.С. 

Дворянчикова, очное выступление с докладом «Немецкие протестантские общины на юге 

Западной Сибири и процесс их регистрации органами государственной власти в 1970 - 1980-е 

гг. 

28. Международная конференция «Религиозная ситуация в определенных регионах России и 

Монголии: история, методология и некоторые результаты исследования», Уланбатор, П.К. 

Дашковский, дистанционное выступление с докладом «Некоторые итоги социологического 

изучения религиозных процессов в Туве». 

29. Международная конференция «Религиозная ситуация в определенных регионах России и 

Монголии: история, методология и некоторые результаты исследования», Уланбатор, Е.А. 

Шершнева, дистанционное выступление с докладом «Предварительные итоги исследования 

этнорелигиозной ситуации в Монголии». 

30. Международная научная конференция «Мир Центральной Азии – V», посвященная 100-летию 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ. П.К. Дашковский, 

дистанционное выступление с докладом «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ Г. УЛАН-БАТОР ПО ОЦЕНКЕ 

РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В МОНГОЛИИ» 

3.13. 

Библиографический список всех публикаций по проекту за весь 

период реализации проекта 

 Dashkovskiy P. K., Shershneva E. A., Cedav N.. Социологическое изучение образа России в 

представлениях населения Западной и Центральной Монголии. Народы и религии Евразии, 

2022, 17 - 2, 121-135 

 Дашковский П. К.,, Гантуяа М., Шершнева Е. А., Бүрэнөлзий И.. Религиозные процессы на 

территории Монголии (по результатам социологического исследования). Народы и религии 

Евразии, 2022, 27 - 1, 72-89 

 P. DASHKOVSKIY, A. OZHIGANOV, I. SAVKO, E. Shershneva. НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КУРГАНОВ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА НА МОГИЛЬНИКЕ 

ХАНКАРИНСКИЙ ДОЛ. Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края, 2021, 

27, 181-188 

 Дашковский П.К.. Новые находки каменных стел на археологических памятниках кочевников в 

Северо-Западном Алтае. Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края, 2022, 

28, 205-211 

 Дашковский П.К., Ожиганов А.Н., Шершнева Е.А.. Ре- зультаты раскопок курганов раннего 

железного века в северной части могиль- ника Ханкаринский Дол. Сохранение и изучение 

культурного наследия Алтайского края, 2022, 28, 212-220 



59 
 

 П. К. Дашковский. Предметы вооружения скифо-сакской эпохи из кургана №30 могильника 

Ханкаринский дол (Алтай). 2022 

 П.К. Дашковский, Е.А. Шершнева. Погребение коргантасского типа раннего железного века из 

Северо-Западного Алтая. 2022 

 П. К. Дашковский. Социальная атрибутация кургана №30 из могильника пазырыкской 

культуры Ханкаринский дол (Алтай). 2022 

 П.К. Дашковский, Н.С. Дворянчикова. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В СЕРЕДИНЕ 1960-Х - НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ.. Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве, 2022 

 Дашковский П.К., Шершнева Е.А.. Организация мусульманских приходов в Западной Сибири в 

контексте государственно-конфессиональной политики Российской империи во второй 

половины XIX–начала XXв. // Ислам в России и Евразии. XVI-XXI вв.: коллективная 

монография.. 2021, С. 148-167 

 Дашковский Петр Константинович, Шершнева Елена Александровна, Бичелдей Ульяна 

Павловна, Монгуш Айлаана Витальевна. Религиозная ситуация в Республике Тыва (по 

результатам социологических исследований). Новые исследования Тувы, 2021, 2, 18-34 

Matytsin Kirill S.. РУССКОЕ СЕКТАНТСТВО СИБИРИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. Религиоведение, 2020, 

1, 36-42 

 Дашковский П.К.. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХ КУРГАНОВ СКИФСКОЙ ЭПОХИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МОГИЛЬНИКА ЧИНЕТА-II В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АЛТАЕ. 2020, 

24-29 

 Дашковский П.К., Ожиганов А.Н., Шершнева Е.А.. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРГАНА №32 НА МОГИЛЬНИКЕ ЧИНЕТА-II В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АЛТАЕ. Сохранение 

и изучение культурного наследия Алтайского края, 2020, 27, 36-41 

 Дашковский П.К.. Предметный комплекс снаряжения кочевников пазырыкской культуры из 

кургана №25 могильника Ханкаринский дол (Алтай). 2020, 2, 213-222 

 Дашковский П.К.. Китайский импорт из погребений кочевников Алтая скифо-сакского периода 

как индикатор межкультурного взаимодействия. 2020, 50-52 

 Дворянчикова Н.С.. ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ БЕЗРЕЛИГИОЗНОЙ 

ОБРЯДНОСТИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1960-Е – НАЧ. 1980-Х ГГ.. Социальная 

интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве, 2020, 105-109 

 Матыцин К.С.. «БЕЛОНОГАЯ ВЕРА» НА АЛТАЕ: ИСТОРИКО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ. Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве, 2020, 

145-149 

 Дашковский П.К., Б. Нямдорж, И. Бүрэн-Өлзий, Х. Цэдэв, Ц.Пүрэвсүрэн, Е.А. Шершнева. Төв 

болон Баруун Монголын хүн амын зүгээс угсаатны шашны үйл явцыг хэрхэн хүлээн авч буй 

онцлогийн талаарх социологийн судалгаа. 2019, 16 - 11, 1-11 

 Дашковский П.К.. Основные направления изучения религиозного ландшафта Большого Алтая в 

Алтайском государственном университете. 2019, с.107-110 



60 
 

 Дашковский П.К., Шершнева Е.А.. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОРЕЛИГИОЗНГО ФАКТОРА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

АЛТАЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 2019, 2 - 14, c.282-284 

 Дворянчикова Н.С., Шершнева Е.А.. К ПРОБЛЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТЕИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 

СЕРЕДИНЕ 1960-Х ГГ. - НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ.. 2019, с.173-178 

 Матыцин К.С.. Взаимодействие алтайских каменщиков с коренным населением Алтая: краткий 

историографический очерк. 2019, с.165-167 

 Матыцин К.С., Шершнева Е.А.. Исторические условия и специфика изучения алтайских 

"каменщиков" в Российской империи. Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве, 2019, 2 - 8, с. 292-296 

 Дашковский П.К., Билотас, В., Горбатов А.В., Дворянчикова Н.С., Жанбасинова А.С., Зиберт 

Н.П., Куприянов И.В., Лысенко Ю.А., Серова Е.А., Скворцова Е.С., Столярова Э.О., Шерстова 

Л.И., Шершнева Е.А., Хвастунова Ю. В., Ярков А.П.. Этнорелигиозные процессы в 

трансграничном пространстве Западной Сибири, Казахстана и Монголии в контексте 

государственно-конфессиональной политики в XX-начале XXI вв.. 2020, 1, 268 с. 

Дашковский П.К., Нямдорж Б., Цэдэв Н., Шершнева Е.А.. Монгол улсын баруун болог товийн 

бусийн XII амын тоосоолол дэх орос улсын дур торхийн талаарх социологийн судалгаа. 2019, 2 

- 14, с. 84-90 

 

3.14. Библиографический список совместных публикаций (в соавторстве с зарубежным 

партнером по проекту) за весь период реализации проекта: монографии и статьи в научных 

изданиях с указанием импакт-фактора журнала по базе данных Web of Science (исключая 

тезисы докладов и материалы съездов, конференций и т.д.) 

1. Дашковский П.К., Нямдорж Б., Цэдэв Н., Шершнева Е.А. Монгол улсын баруун болог товийн 

бусийн XII амын тоосоолол дэх орос улсын дур торхийн талаарх социологийн судалгаа // 

Природные условия, история, культура и язык Западной Монголии и сопредельных регионов. 

Ховд, 2019. С. 84-90 (на монгольском языке). 

2. Дашковский П.К., Билотас, В., Горбатов А.В., Дворянчикова Н.С., Жанбасинова А.С., Зиберт 

Н.П., Куприянов И.В., Лысенко Ю.А., Серова Е.А., Скворцова Е.С., Столярова Э.О., Шерстова 

Л.И., Шершнева Е.А., Хвастунова Ю. В., Ярков А.П. Этнорелигиозные процессы в 

трансграничном пространстве Западной Сибири, Казахстана и Монголии в контексте 

государственно-конфессиональной политики в XX-начале XXI вв.: коллективная монография 

под ред. П.К, Дашковского. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. 268 с. 

3. Дашковский П.К., Нямдорж Б., Бүрэн-Өлзий И., Цэдэв Х., Пүрэвсүрэн Ц., Шершнева Е.А. Төв 

болон Баруун Монголын хүн амын зүгээс угсаатны шашны үйл явцыг хэрхэн хүлээн авч буй 

онцлогийн талаарх социологийн судалгаа // Эрдэм Шинжилгээний Бичиг. Улан-Батор, 2019. 

№11 (16). С. 1-11 (на монгольском языке). 

4. Dashkovskiy P. K., Shershneva E. A., Cedav N. Социологическое изучение образа России в 

представлениях населения Западной и Центральной Монголии // Народы и религии Евразии 

2022 Т. 27. №2. С. 121-135. 

5. Дашковский П. К., Гантуяа М., Шершнева Е. А., Бүрэнөлзий И. Религиозные процессы на 

территории Монголии (по результатам социологического исследования) // Народы и религии 

Евразии. 2021. Т. 27. №1. С. 72-89. 



61 
 

ХАВСРАЛТУУД 
(Хавсралт-1/1)

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



62 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(Хавсралт-1/2) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

(Хавсралт-2/1) 

 
 

 

 



64 
 

 

(Хавсралт-2/2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

(Хавсралт-3/1) 

 

 



66 
 

 

(Хавсралт-3/2) 

 

 
 

 



67 
 

 

 

(Хавсралт-3/3) 

 

 
 



68 
 

 

(Хавсралт-4/1) 

 

 
 



69 
 

 

 (Хавсралт-4/2) 

 

 

 
 



70 
 

 

(Хавсралт-4/3) 

 

 
 

 

 



71 
 

 

(Хавсралт-4/4) 

 

 

 
 

 

 



72 
 

 

 (Хавсралт-5/1)

 
 

 

 



73 
 

 

(Хавсралт-5/2)



74 
 

 
(Хавсралт-5/3) 

 

 



75 
 

(Хавсралт-6/1)  

 
 

 

 



76 
 

 (Хавсралт-6/2) 

 
 

 

 

 

  

 



77 
 

 (Хавсралт-6/3)  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hg.vjHg 

 



78 
 

(Хавсралт-6/3) 

 
 

 

 



79 
 

(Хавсралт-7/1)  

 
 

 



80 
 

(Хавсралт-7/2)  

 
 

 



81 
 

(Хавсралт-7/3)  

 
 

 

 



82 
 

(Хавсралт-8/1) 

 
 

 

Линк: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-izuchenie-obraza-rossii-v-predstavleniyah-naseleniya-zapadnoy-i-

tsentralnoy-mongolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-izuchenie-obraza-rossii-v-predstavleniyah-naseleniya-zapadnoy-i-tsentralnoy-mongolii
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-izuchenie-obraza-rossii-v-predstavleniyah-naseleniya-zapadnoy-i-tsentralnoy-mongolii


83 
 

(Хавсралт-9/1) 

 
 

 

Линк: 

https://cyberleninka.ru/article/n/religioznye-protsessy-na-territorii-mongolii-po-rezultatam-

sotsiologicheskogo-issledovaniya/viewer 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/religioznye-protsessy-na-territorii-mongolii-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/religioznye-protsessy-na-territorii-mongolii-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya/viewer


84 
 

(Хавсралт-10/1) 

 
 

 

 

 



85 
 

(Хавсралт-10/2) 

 

 



86 
 

(Хавсралт-10/3) 

 
 

 

 

 

 



87 
 

(Хавсралт-10/4) 

 
 

 



88 
 

(Хавсралт 11/1) 

 
 

  

 



89 
 

(Хавсралт 11/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

(Хавсралт 11/3) 

 

 



91 
 

(Хавсралт 11/4) 

 

 



92 
 

(Хавсралт 11/5) 

 

 



93 
 

 

 

 


