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Аннотация:	 В	 статье	 рассматриваются	 особенности	 соци‐
альной	 интеграции	 среди	 различных	 этносов	 Республики	 Алтай.	
Предпосылкой	 к	 исследованию	 по	 данной	 проблеме	 выступают	
негативные	 изменения	 в	 социально‐экономической	 сфере	 жизни	
общества,	что	порождает	социальное	напряжение	среди	предста‐
вителей	 различных	 этнических	 групп.	 Подобную	 ситуацию	можно	
наблюдать	 на	 примере	 Республики	 Алтай,	 являющийся	 местом	
компактного	 проживания	многих	 этносов.	 Цель	 статьи	 заключа‐
ется	 в	 анализе	 причин	 социальной	 напряженности	 между	 пред‐
ставителями	различных	этносов	Республики	Алтай.	
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Республика	Алтай	является	одним	из	самых	многонациональ‐

ных	регионов	России.	И,	несмотря	на	то,	что	ее	название	происхо‐
дит	 от	 ведущего	 этноса,	 проживающего	на	 данной	 территории,	 –	
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алтайцев	 (34%),	 большую	 часть	 населения	 составляют	 русские	 –	
57,7%.	 Еще	 одним	 распространённым	 этносом	 являются	 казахи	
(6%).	 Остальная	 часть	 приходится	 на	 представителей	 других	
национально‐этнических	групп.12	

Исследования	1998года	показали,	что	существует	социальная	
напряженность	 между	 представителями	 алтайского	 и	 казахского	
этноса.	 Наиболее	 тревожная	 ситуация	 наблюдается	 в	 Кош‐
Агачском	и	Улаганском	районах.	Да	и	в	столице	Республики	Алтай	
г.	Горно‐Алтайске	нередко	можно	встретить	места,	где	собираются	
представители	«определенных»	этносов.	

Но,	 как	 показывают	 последние	 социологические	 исследова‐
ния,	 большая	 часть	 жителей	 Республики	 Алтай	 (76,8%)	 считают	
себя	 довольно	 «терпимыми»	 по	 отношению	 к	 представителям	
других	культур.	Главные	причины	социальной	напряженности,	по	
мнению	 респондентов,	 носят	 политический	 и	 экономический	
окрас.	Жесткая	борьба	за	власть	приводит	к	переводу	личностных	
конфликтов	между	 представителями	 власти	 к	 конфликтам	 этни‐
ческим.	

Немаловажное	 значение	 имеет	 и	 ухудшение	 экономической	
ситуации	в	стране.	Низкие	зарплаты,	безработица	(в	особенности	
среди	молодежи),	слабое	финансирование	со	стороны	государства	
–	все	это	приводит	к	падению	уровня	жизни,	оттоку	молодого	по‐
коления	в	другие	регионы,	что	способствует	еще	большему	недо‐
вольству	населения.	

Еще	одним	негативным	фактором	развития	«нетерпимости»,	
выступают	СМИ,	пропагандирующие	европейский	стиль	жизни.	В	
результате	 происходит	 «отторжение»	молодежи	многих	 этниче‐
ских	 групп	 от	 своей	 национальной	 культуры.	 Вымирают	 языки,	
что	 ведет	 к	 забыванию	 традиций	 и	 обычаев,	 как	 основного	
стержня	культурной	уникальности	каждого	этноса.	Это,	как	пра‐
вило,	 вызывает	 негодование	 со	 стороны	 более	 зрелого	 поколе‐
ния.	

Поскольку	 Республика	 Алтай	 является	 многоконфессиональ‐
ным	регионом,	не	стоит	уменьшать	влияние	религии	на	межэтни‐
ческую	 обстановку	 в	 социуме.	 Большую	 часть	 православных	 со‐
ставляют	представители	славянских	народов,	а	мусульман	–	каза‐

                                                            
12	 [Национальный	 состав	 населения	 по	 субъектам	 Российской	 Федерации	
[Электронный	ре%	сурс]	//	Федеральная	служба	государственной	статистики	
Российской	 Федерации.	 URL:	 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/	 perepis	
2010/croc/Documents/Materials/pril2_dok2.xlsx	(дата	обращения:	24.01.2016).]	
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хи	и	киргизы.	Поскольку	алтайцы	еще	с	древних	времен	исповедо‐
вали	 язычество,	 переход	 их	 веры	 в	 мировые	 религии	 встречает	
негодование	 многих	 представителей	 данного	 этноса,	 проживаю‐
щих	на	отдаленных	от	центра	территориях,	где	родовые	традиции	
имеют	более	сильную	связь.	

Также	 не	 стоит	 забывать	 про	 особенность	 менталитета	
представителей	 тюрских	 и	 европейских	 народов.	 По	 мнению	
многих	 ученых,	 противоположность	 менталитетов	 всегда	 будет	
носить	 некое	 «недопонимание»	 между	 этносами	 и	 способство‐
вать	разделению	на	«свой»	–	 «чужой».	Такое	деление	выступает	
серьезной	проблемой	всего	российского	общества.	Теряется	чув‐
ство	 сплоченности	 и	 патриотизма,	 что	 раньше	 было	 развито	 в	
Советском	Союзе,	 где	национальность	не	имела	никакого	значе‐
ния.	Все	были	жителями	одной	страны	–	советскими	гражданами.	
Сейчас	 же,	 как	 показывают	 результаты	 исследований,	 подавля‐
ющая	часть	алтайцев	позиционирует	себя,	в	первую	очередь,	как	
«алтайца»,	 родина	которого	Алтай,	и	лишь	потом	«россиянина»,	
живущего	в	России.	

Для	 объединения	 разных	 народностей	 в	 Республике	 Алтай	
проводятся	различные	профилактические	мероприятия,	 позволя‐
ющие	 каждому	 этносу	 выражать	 свои	 культурные	 особенности,	
такие	 как:	 «Масленица»,	 «Чага	 Байрам»,	 «Алтай	 куреш»	и	многие	
другие.	В	целях	укрепления	и	дальнейшего	сотрудничества	пред‐
ставителей	 других	 национальностей	 в	 2016	 году	 было	 открыто	
учреждение	«Дом	Дружбы	народов»,	работа	которого	заключается	
в	сохранении	этнического	многообразия	и	сплоченности	народов	
как	Республики	Алтай,	так	и	всей	России	в	целом.	

Таким	образом,	можно	сказать,	что	на	данный	момент	в	Рес‐
публике	Алтай	все	же	существует	некое	«напряжение»	среди	мно‐
гих	этнических	групп.	Это	вызвано	многими	политическими,	соци‐
альными,	 экономическими	и	прочими	факторами.	Для	профилак‐
тики	 данного	 явления	 администрацией	 Республики	 Алтай	 были	
разработаны	различные	профилактические	мероприятия,	исполь‐
зующиеся	и	по	сей	день.	
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