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OF	THE	CHANGED	RITUAL	ROLE	OF	ALTAIAN	CLAN	LEADERS

The article under study highlights the main issues related to the development of 
the ritual role of the syook (clans) heads called zaisans. On the basis of the collected 
material, the periodization is given of their ritual role formation in the creation, 
organization and holding of the El Oyin holiday, which was originally planned as a 
championship in national sports. The article describes the ritual practice of worshiping 
the Altai deity carried out by the assembled zaisans in the morning on the opening day 
of the El Oyin holiday. The article also gives an overview of the documents, namely – 
regional laws, adopted on organization issues. These laws take into account the 
traditional symbols of reverence for the Altai nature while determining the location 
and the date of the event of nationwide significance which attract folklore groups from 
such neighboring regions as Tuva, Khakassia, Kemerovo region and Altai Territory.
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Рекреация – важнейшая часть современной жизни. Однако в России, до 
сих пор мало развит внутренний и особенно сельский (этнографический) и ар-
хеологический туризм. В работе производится анализ возможности проведения 
указанных видов познавательного отдыха широких масс населения на террито-
рии Большереченского района – одного из самых туристически развитых в Сред-
нем Прииртышье. В результате автор приходит к выводу о том, что здесь есть 
несколько территорий, наиболее подходящих для указанной деятельности: это 
цепь старых русских деревень, районы компактного проживания татар – потом-
ков переселенцев из Средней Азии, уникальные места сосредоточения объектов 
археологического наследия (урочища Батаково и Инберень, грива Чигарь и др.). 
Для ознакомления с этими местами предлагается несколько видов маршрутов 
(линейно-радиальный, радиально-кольцевой и т.д.) различной археологической 
и этнографической тематики, при проведении которых возможно ознакомление 
с традиционными занятиями сельского населения, осмотр археологических па-
мятников разного типа и посещение археологических раскопок. 
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Один из самых важных способов сохранения культурного насле-
дия – его популяризация. Как правило, она происходит в залах музеев 
или на его территории, в населенном пункте. Но существуют объекты 
культурного наследия и вне зданий музеев – и тем не менее очень зна-
чимые. К ним, согласно ст. 3 закона №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия…», относятся «достопримечательные места», которыми яв-
ляются и «совместные творения человека и природы», включая куль-
турные и природные ландшафты [«Об объектах…, ст. 3]. Такие объекты 
культурного наследия невозможно популяризировать из залов музеев, 
но они должны быть включены в указанную деятельность. 

В Большереченском районе есть несколько территорий, которые 
могут быть отнесены к достопримечательным местам. Это этнографи-
ческие достопримечательности: старые русские села Омского Приирты-
шья и места компактного проживания западносибирских татар. Сре-
ди объектов культурного наследия важными являются и компактные 
скопления археологических памятников, и ландшафты, в которых они 
существуют: урочища Батаково, Чигарь, Остров и др. Бесспорно, самым 
интересным из них является первое, расположенное на участке лево-
бережной иртышской поймы с многочисленными остатками размытой 
террасы, мелкими речками, озерами, болотами, создавшими уникаль-
ные природные условия, и скоплением более сотни разнообразных па-
мятников – от эпохи неолита до развитого Средневековья. Все эти места 
могут стать объектами популяризации культурного наследия и совме-
щенной с ней рекреации. 

К сожалению, ознакомление населения с культурным достоянием 
края, в котором оно живет, еще недостаточно, в результате чего появля-
ются необъективные негативные отзывы о работе по популяризации ар-
хеологического наследия [Про Батаково, 2021]. Этого можно избежать, 
если активизировать деятельность по ознакомлению с культурным 
достоянием регионов широких масс населения. Для чего необходимо 
оценить возможности рекреационной деятельности, создать схемы рас-
положения памятников культуры на местности, разработать и сделать 
доступными для ознакомления экскурсионно-туристические маршру-
ты, разработать и установить информационные указатели, в том числе 
с QR-кодом – для получения информации об объектах культурного на-
следия самостоятельно. 

Привлекательность Большереченского района Омской области 
обусловлена в числе прочего его транспортной доступностью. Он на-
ходится всего в 144 км от областного центра. В райцентре имеется ряд 
замечательных уникальных туристических объектов. 
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Важным рекреационным объектом здесь является историко-куль-
турный музей-заповедник «Старина Сибирская». В его состав входят 
Картинная галерея, Краеведческий музей и экспозиция сельских усадеб 
под открытым небом. Здесь же расположен Большереченский государ-
ственный зоопарк имени В.Д. Соломатина – единственный в России сель-
ский зоопарк и дендропарк с уникальными для этих мест растениями.

Большереченский район расположен в центре Омской области на 
левом берегу р. Иртыш. Он находится на восточной окраине Ишимской 
равнины. В рельефном отношении это пониженная равнина с большим 
количеством котловин и расположенных между ними разнообраз-
ных грив. Его территория относится к северной подзоне лесостепной 
зоны. Здесь множество мелких медленнотекущих речек, непроточных 
озер и болот. В основном на территории района произрастают мелко-
лиственные листопадные леса, среди которых доминируют коренные 
березняки, кое-где на террасах имеются искусственные елово-сосно-
вые насаждения. Особенно здесь выделяется участок левобережной 
поймы – уникальный природный феномен, известный как Батаков-
ская пойма [Переладова, 2017]. Природа создала здесь замечательный 
комп лекс, содержащий большое разнообразие редких растений, многие 
из которых включены в Красную книгу. Однако здесь не только при-
родный, но и уникальный археологический микрорайон, содержащий 
многочисленные объекты археологического наследия, от эпохи неолита 
до развитого Средневековья. С учетом этого в 1990-е гг. здесь был соз-
дан Национальный археологический и природный парк «Батаково» под 
руководством Л.И. Погодина. 

Первые профессиональные археологические исследования на его 
территории начались в конце 1960-х – 1-й половине 1970-х гг., когда 
здесь проводили археологические работы ученые из Уральского госу-
дарственного университета под общим руководством В.Ф. Генинга. По-
лученные материалы раскопок на древних городищах, поселениях и мо-
гильниках близ д. Инберень и д. Черноозерье значительно удревнили 
и скорректировали историю не только Большереченского района, но 
и всего Среднего Прииртышья в целом. Они, в числе других работ этого 
времени (В.И. Матющенко, В.А. Могильникова), практически создали 
археологию ранних этапов истории Среднего Прииртышья. 

Следующим значительным этапом исследований этого региона 
стали работы Л.И. Погодина и А.Я. Труфанова, которые вместе с со-
трудниками дирекции Национального археологического и природного 
парка «Батаково» с начала 1990-х гг. обследовали значительные площа-
ди Большереченского района, сосредотачивая свое основное внимание 
на урочище Батаково. При этом ими были обнаружены и исследованы 
в разной степени более 142 разнотипных объектов археологическо-
го наследия (курганные и грунтовые могильники, поселения, городи-



105

ща, стоянки) хронологической принадлежности от финала неолита до 
эпохи Средневековья. Для этих памятников были составлены научные 
описания, планы, произведена их фотофиксация. На части из них были 
проведены раскопки, давшие прекрасные материалы по древней исто-
рии Среднего Прииртышья. 

В результате была подготовлена рукопись, содержавшая исчерпы-
вающую аналитическую записку, характеризующую особенности рас-
положения памятников в урочище Батаково и его окрестностях, зако-
номерности расположения памятников, распределения памятников по 
типам и по культурно-хронологической принадлежности, подробные 
научные описания памятников, их планы. Она была снабжена исчер-
пывающим справочно-библиографическим аппаратом. К сожалению, 
работа над ней не была закончена.

В настоящее время эти работы продолжают сотрудники музея-за-
поведника «Старина Сибирская» и Института археологии и этнографии 
СО РАН [Тихомиров, 2019; Тихомиров, Тихомирова, 2020].

Среди многочисленных объектов археологического наследия 
здесь выделяется ряд памятников, которые могут быть интересны ту-
ристам. Одним из показательных может стать курганный могильник 
Боровянка-II, расположенный на территории охотбазы. Насыпи курга-
нов большие и хорошо видны с дороги на базу. Особенно хорошо видна 
насыпь кургана №1, стоящего на открытом месте. Этот район также со-
держит ряд объектов археологического наследия, которые чрезвычайно 
интересны в научном плане и в то же время привлекательны для экскур-
сионной деятельности. К ним можно отнести городища Батаково-XIX, 
Батаково-X (Инберень-VII) и поселения Батаково-I (Инберень-IV), 
Батаково-X (Инберень-V), датируемые от эпохи бронзы до раннего же-
лезного века. Их исследование позволило значительно скорректировать 
древнюю историю левобережного Прииртышья. Важным фактором для 
рекреационной деятельности является то, что все комплексы распола-
гаются вдоль дороги от с. Ингалы до с. Старокарасук, идущей мимо ука-
занной охотбазы и далее вдоль бровки первой надпойменной террасы. 
Поэтому можно разработать сквозной линейно-радиальный маршрут 
с проездом по всем показательным объектам археологического насле-
дия в этом месте. К тому же он будет проходить по сосновому бору, бо-
гатому грибами и ягодами.

Еще один радиально-кольцевой маршрут можно разработать на 
гриве Чигарь, расположенной в левобережной долине р. Иртыш в рай-
оне д. Ростовка. Здесь на небольшом участке в березовом лесу сконцен-
трированы несколько десятков объектов археологического наследия 
разных типов и эпох, такие как комплекс Боровянка-XVII [Полеводов, 
Погодин, 2003], с которого были получены материалы поздней бронзы 
и коллекция уникальных антропоморфных предметов из бронзы [По-
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годин, Полеводов, Труфанов, 2008], поселение саргатской культуры 
Боровянка-XXXVа и др. 

Следует сказать, что археологические памятники, расположенные 
на территории района, позволяют проводить тематические экскурсии по 
древностям этого региона. Наиболее обеспечены материалами эпохи раз-
витой – поздней бронзы, переходного периода к раннему железному веку 
и раннего железного века. Возможной тематикой могут стать наглядные 
иллюстрация типов памятников (курганы, городища, поселения, жили-
ща и т.д.). Также в указанных регионах возможно проведение археологи-
ческого туризма с участием в раскопках на различных объектах археоло-
гического наследия от эпохи развитой бронзы до раннего Средневековья. 

Важным направлением может стать проведение экскурсий по ста-
рым русским деревням указанного района (Такмык, Щипицыно, Ин-
галы, Старокарасук, Могильно-Посельское и др.), а также посещение 
экспозиции под открытым небом с традиционным двором и ремеслами 
в историко-культурном музее-западнике «Старина Сибирская» на тер-
ритории самого Большеречья. Все они находятся вдоль трассы Омск–
Тара и могут быть эффективно использованы на линейно-радиальном 
экскурсионном маршруте по истории и этнографии русского населения 
Западной Сибири.

Важным этнографическим направлением проведения экскурсий 
может стать знакомство с историей и культурой западносибирских 
татар. Уникальность Большереченского района в том, что на его тер-
ритории представлены несколько групп татар. В районах д. Аубактан, 
Яланкуль и с. Уленкуль, д. Черналы, Тусказань, Каракуль компактно 
проживают потомки сибирских бухарцев. И здесь можно сделать коль-
цевые маршруты разной сложности. Например, д. Большемуры, суще-
ствовавшая в XVI в., расположена недалеко от трассы и имеет удоб-
ный подъезд. Более сложный маршрут связан с посещением группы 
татарских поселений Уленкульского сельского поселения (с. Уленкуль, 
д. Черналы, Тусказань, Каракуль), но интерес туристов может вызвать 
действующий в с. Уленкуль музейный комплекс «Усадьба сибирского 
татарина», наглядно демонстрирующая культуру данного населения.

Наиболее сложным из них представляется маршрут в район д. Ау-
баткан, Яланкуль. В этом месте проживают татары – потомки выходцев 
из Средней Азии, и здесь можно познакомиться с традиционным коне-
водством и озерным рыболовством.

Таким образом территория Большереченского района обладает 
значительными археологическими и этнографическими ресурсами для 
рекреации, во время которой можно много узнать об истории и куль-
туре жителей этого района, древней истории населения Среднего При-
иртышья, увидеть различные типы археологических памятников, посе-
тить археологические раскопки и даже принять участие в них. 
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RECREATIONAL	ARCHAEOLOGICAL	 
AND	ETHNOGRAPHIC	RESOURCES	 

OF	THE	BOLSHECHENSKY	DISTRICT	OF	THE	OMSK	REGION

Recreation is the most important part of modern life. However, in Russia, there is 
still underdeveloped an internal and, especially rural (ethnographic) and archaeological 
tourism. The paper analyzes the possibility of organization of educational recreation 
for people in the territory of the Bolshechensky district – one of the most touristic 
regions in the Middle Irtysh. As a result, the author comes to the conclusion that 
there are several areas which are the most suitable for the specified activity: this is a 
chain of old Russian villages, the area of compact residence of Tatars – descendants 
of immigrants from Central Asia, unique places of archaeological heritage sites (the 
Batakakovo and Inberen meander core, Chigar meander core etc.). For these places, 
several types of routes are offered (linear radial, radial-ring, etc.). Being of various 
archaeological and ethnographic themes they make it possible to show the tourists the 
traditional routine of the rural population, archaeological sites of different types and 
archaeological excavations.

Keywords: Western Siberia, northern forest-steppe, left bank of Middle Irtysh, 
archaeological, rural (ethnographic) tourism, recreation


