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Abstract. The article presents the results of analytical work, during which works by domestic 
and foreign authors devoted to various aspects of the ethnocultural dynamics of indigenous 
peoples were studied. Particular attention was paid to publications that reveal the peculiarities 
of the ethnocultural dynamics of the indigenous peoples of Yenisei Siberia –  the indigenous 
peoples living in the territory of the Republic of Tyva, the Republic of Khakassia, and the 
Krasnoyarsk Krai. As a result, it was found that the scientific community focuses on modern 
problems of indigenous peoples, such as ignoring their rights, losing traditional forms of 
management and elements of traditional culture, in particular, language and mentality, 
health and education problems. Based on the review of articles published in the period 
between 2011 and 2021 we make conclusions on the processes that determine the specifics 
of the ethnocultural dynamics of the peoples living on the territory of Yenisei Siberia.
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Этнокультурная динамика коренных народов  
Енисейской Сибири в исследованиях 2010–2020-х гг.

Е. А. Сертаковаа
,
 Н. М. Лещинскаяа,  

М. А. Колесника, А. В. Кистоваб

аСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск 
бКрасноярский художественный музей имени В. И. Сурикова 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье представлены результаты аналитической работы, в ходе которой 
были изучены исследования отечественных и зарубежных авторов, посвященные 
различным аспектам этнокультурной динамики коренных народов. Особое внимание 
было уделено публикациям, раскрывающим особенности этнокультурной динамики 
коренных народов Енисейской Сибири, проживающих на территории Республики 
Тыва, Республики Хакасия, Красноярского края. В результате было обнаружено, 
что в центре интересов научного сообщества находятся современные проблемы 
коренных народов, такие как игнорирование их прав, утрата традиционных форм 
хозяйствования и элементов традиционной культуры, в частности языка и менталитета, 
проблемы со здоровьем и образованием. На основе обзора статей, опубликованных 
в период с 2011 по 2021 гг., сделаны выводы о процессах, определяющих специфику 
этнокультурной динамики народов, проживающих на территории Енисейской Сибири.

Ключевые слова: этнокультурная динамика, коренные народы севера Сибири, Тува, 
Хакасия, Красноярский край.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства 
Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки в рамках научного 
проекта № 20–49–240001.

Введение
Этнокультурная динамика –  процесс, 

отражающий изменения в переживаниях 
своей этничности каждым представителем 
того или иного народа. Экстериоризируются 
данные переживания в различных формах 
культуры: в религии, языке, искусстве, быту, 
праве, образовании, здравоохранении и т. д. 
К изучению этнокультурной динамики как 
феномена, а также факторов, определяющих 
ее специфику, обращаются многие ученые, 
как отечественные, так и зарубежные.

Зарубежные исследователи в своих 
текстах описывают современное состояние 
коренных народов. В исследованиях такого 
рода можно выделить ряд направлений, рас-
смотрев содержание статей.

Статья L. Schaefli, A. Godlewska посвя-
щена результатам комиссии Бушара‑ Тейлора 
в Квебеке. Авторы обращают внимание на то, 
какую роль играет неграмотность в укре-
плении колониального мышления и его 
следствий в отношениях коренных жителей 
с другими социальными группами (Schaefli, 
Godlewska, 2014).

Авторы T. Stonefish, C. T. Kwantes (2017) 
в своей статье приводят результаты изучения 
взаимосвязи между аккультурацией и ценно-
стями коренных народов Канады, попавших 
под процессы колонизации. Приводятся дан-
ные эмпирического исследования взаимосвя-
зи ценностей и аккультураций у коренных 
жителей, проживающих среди некоренного 
общества, преимущественно в городах.
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Об опыте пребывания в городском про-
странстве коренных народов рассказывает 
статья S. Prout, N. Biddle. Авторы опирают-
ся на данные переписи населения в каче-
стве базы для изучения мест проживания 
и неравномерности доступа к рынку жилья 
коренного населения Австралии. Предла-
гается рассматривать динамику изменений 
численности коренного населения в сравне-
нии с другими группами городских жите-
лей (Prout, Biddle, 2015).

Исследователь S. Pietikäinen рассматри-
вает динамику языка и изменение идентич-
ности коренных народов Финляндии. Он 
отмечает, что многоязычие представителей 
индигенных этносов может быть использо-
вано для политического и экономического 
развития и при этом приводить к социально-
му расслоению (Pietikäinen, 2018).

Современные экологические, социаль-
ные и экономические проблемы, возника-
ющие при взаимодействии коренных об-
щин и добывающих компаний, описывают 
исследователи L. S. Horowitza, A. Keelingc, 
F. Lévesqued, T. Rodone, S. Schottf, 
S. Thériaultg (2018). Авторы неоднознач-
но рассматривают приход промышленных 
групп на территории землепользования ко-
ренного населения. С одной стороны, под 
удар попадает традиционная деятельность 
народов, связанная с использованием при-
родных ресурсов, но с другой –  у них по-
являются перспективы, в частности, начать 
преодоление своего маргинального положе-
ния в социальном и экономическом планах 
благодаря выплатам компаний и обустрой-
ству территорий.

Обиды коренных жителей на пред-
ставителей других культур рассматрива-
ет B. McElhinny (2016). Автор обращается 
к феномену «эпохи извинений» в Канаде –  
публичного признания ошибок правитель-
ством перед коренным населением. Данные 
события вписываются в направление госу-
дарственной политики по мультикульту-
рализму. Автор отмечает, что такие при-
знания отражают политическую динамику 
по вопросам коренного населения.

Близкие проблемы, но уже в россий-
ском контексте, рассматривает M. M. Balzer. 

Выбран довольно специфический ракурс 
проблемы бытования коренного населе-
ния в городах и деревнях, а именно то, как 
выстраивались их отношения с лагерной 
системой Советского государства, как это 
повлияло на их идентичность и культуру 
(Balzer, 2015).

Для отечественных ученых актуаль-
ным является обращение к истории народов 
Севера, рассмотрение тех периодов, когда 
наиболее ярко ими переживались измене-
ния в социально‑ культурной жизни. В Рос-
сии таким знаковым периодом выступают 
первые годы существования Советского 
государства. В статье A. V. Akhmetova, 
S. V. Bobyshev исследуются глубинные из-
менения в быту коренных этносов Даль-
него Востока, с одной стороны, явно по-
способствовавшие повышению уровня 
жизни населения, но одновременно с этим 
и разрушившие их традиционную культуру 
(Akhmetova, Bobyshev, 2015).

Также исследователей интересует, как 
коренные народы Севера переживают утра-
ту культурной самобытности в ХХ в., каким 
образом осуществляется попытка восстано-
вить традиции сегодня. В качестве примера 
можно привести статью «Internationalisation 
with the use of Arctic indigeneity: the case of 
the Republic of Sakha (Yakutia), Russia» (Maj 
et al., 2012). Возрождение верований, су-
ществовавших издревле, хозяйственных 
практик в среде коренных жителей Севера 
может восприниматься как нечто, что спо-
собно разрешить проблемы в социальном, 
экономическом, политическом и даже пси-
хологическом планах.

Современная этническая ситуа-
ция среди коренных жителей Севера 
в разных регионах России анализирует 
I. A. Karapetova на основе полевых дан-
ных, собранных в начале 1980‑х и в 2000‑
х гг. в ходе экспедиций к пуровским лес-
ным ненцам (Karapetova, 2012). На основе 
сравнения данных исследований середины 
1990‑х гг. с данными начала XXI в. рас-
сматривается современная этническая 
и демографическая ситуация у ненцев, 
проживающих в низовьях р. Таз, в статье 
Ю. Н. Квашнина (Kvashnin, 2012).
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Не обходят вниманием отечественные 
ученые и проблемы коренных жителей Се-
вера, связанные со здоровьем. Так, напри-
мер, в статье «The social hygienic and medical 
demographic characteristics of families of 
indigenous population of Yakutia» (Semenova, 
Lapteva, 2015) обсуждается печальная дина-
мика в области психических заболеваний, 
к которым относится в том числе и алкого-
лизм, среди коренных жителей в Якутии. 
А исследовательская группа в составе 
T. A. Astahova, L. V. Rychkova, A. V. Pogodina, 
T. V. Mandzyak, Y. N. Klimkina (2018) изучи-
ла динамику здоровья подростков из числа 
коренного населения Сибири, выявив высо-
кую степень гармоничного физического раз-
вития. С. Ю. Головина в своем исследовании 
анализирует традиционные методы и сред-
ства, используемые обскими уграми и само-
дийцами для сохранения здоровья и эколо-
гии (Golovina, 2011).

Важность экологических и климати-
ческих условий, оказывающих сильней-
шее воздействие на изменения практик 
хозяйствования представителей КМНС, 
рассматривают K. V. Istomin и J. O. Habeck 
(2016). Анализируя группы кочевников‑ 
оленеводов в Коми и Ненецком автономном 
округе, исследователи увидели негативную 
динамику их жизни –  быстрое разрушение 
вечной мерзлоты, что ставит под угрозу 
развитие оленеводства и сохранение тради-
ционного образа жизни.

Ye. V. Kaduk (2017) изучает экономику 
коренного населения Анабарского района 
в Республике Саха. Несмотря на рыночные 
условия современного мира, здесь до сих 
пор активно встречается аутентичная фор-
ма хозяйствования предшествующих поко-
лений.

N. I. Novikova (2016) рассматривает во-
прос динамики коренного населения Рос-
сийской Арктики через призму их полити-
ческих прав на землепользование. Автор 
называет очевидными положительные тен-
денции, в которых северяне обретают го-
лос, и их требования не могут быть просто 
проигнорированы.

Значительное внимание уделяется так-
же языковым проблемам коренных мало-

численных народов Севера и образованию. 
Так, В. Н. Соловар, изучая языковую кар-
тину мира хантов, отмечает, что катего-
рия возраста человека является объектом 
оценки как в аспекте внешнего облика, так 
и в аспекте внутренних, духовных, ум-
ственных качеств человека в языке корен-
ного народа (Solovar, 2011). Особенностям 
языкового развития детей коренных ма-
лочисленных народов Севера посвящено 
исследование Н. Г. Айваровой. Автор рас-
крывает противоречия между языковым 
развитием ребенка‑ дошкольника в само-
бытной культуре и организацией учебного 
процесса в современной школе, предлагая 
варианты совершенствования учебного 
процесса (Ayvarova, 2011).

Методы
Эмпирической базой для настоящего 

исследования стали научные публикации 
отечественных и зарубежных ученых, по-
священные различным аспектам этнокуль-
турной динамики коренных народов, вы-
шедшие в свет в период с 2010 по 2021 год, 
размещенные в международных библио-
графических базах Scopus и Web of Science.

Метод аналитического обзора научной 
литературы позволяет собрать и изучить 
экспертные мнения об этнокультурной ди-
намике как феномене, а также обнаружить 
наиболее значимые факторы, определяю-
щие этнокультурную динамику коренных 
народов Енисейской Сибири.

Обсуждение
На протяжении долгого времени жизнь 

коренных народов Енисейской Сибири из-
учалась отдельными учеными точечно, 
задач, связанных с комплексным изучени-
ем их быта и культуры, не ставилось. Осо-
бенно это касалось этносов, проживающих 
на труднодоступных землях Сибирской 
Арктики. Однако в свете глобальных изме-
нений некогда периферийные территории 
и малозначимые этносы приобрели повы-
шенное внимание со стороны государства 
и научных сообществ. Как отмечает иссле-
дователь Sari Pietikäinen (2018), ключевые 
направления современных исследований 
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коренного населения Арктики связаны 
с тремя главными темами: изменением кли-
мата, растущим экономическим интересом 
к территориям коренных народов и куль-
турными преобразованиями. В рамках по-
следней темы большинство современных 
исследований посвящены изучению изме-
нений границ языка, идентичности корен-
ного населения в условиях современного 
мира и многих других показателей.

Для изучения того, в какой степени 
описана этнокультурная динамика корен-
ных народов Енисейской Сибири, следует 
обратиться к научным трудам, посвящен-
ным таким аспектам современного состоя-
ния культуры народов, как духовная состав-
ляющая в форме современных верований, 
экономическое положение, проблемы эт-
нической идентичности, вовлеченность 
в общественную и политическую деятель-
ность, сохранение традиций, традицион-
ного образа жизни и видов деятельности, 
уровень владения национальным языком, 
межэтнические взаимоотношения, уровень 
доступности различных социальных услуг 
(Avdeeva, & Degtyarenko, 2021; Koptseva, & 
Kirko, 2014; Leshchinskaya, 2021; Koptseva, 
Reznikova, & Razumovskaya, 2018; Pashova, 
2021).

Здоровье этноса –  один из показателей, 
влияющий на этнокультурную динамику. 
Многие исследователи обращаются к из-
учению течения ряда заболеваний у пред-
ставителей коренных народов, обусловлен-
ных особенностями быта, культурными 
традициями (Shadrina, Sivtseva, Sivtseva, 
Donskaya, Ivanova, 2019; Mulerova, Uchasova, 
Ogarkov & Barbarash, 2020).

В то же время отношение к заболе-
ваниям, практики поддержания здоровья 
коренятся в глубинах традиционной куль-
туры народов Енисейской Сибири. Данная 
грань вопросов здравоохранения имеет 
непосредственное отношение к пониманию 
этнокультурной динамики. В связи с этим 
одним из имеющих большое значение яв-
ляется вопрос о соотношении официальной 
медицины и практик традиционного вра-
чевания (неконвенциональной медицины). 
Е. И. Кириленко обнаружила в ходе иссле-

довательской работы со студентами из Ре-
спублики Тыва, проживающими в г. Том-
ске, ситуацию синкретизма: успешное 
совмещение практик конвенциональной 
и неконвенциональной медицины для под-
держания здоровья (Kirilenko, 2020).

В современном обществе не су-
ществует единого мнения относитель-
но медицинских практик, основанных 
на древних культурных традициях. Ис-
следователи В. Н. Давыдов, В. А. Беляева‑ 
Сачук, Е. А. Давыдова нашли невероятный 
потенциал в распространенных среди чук-
чей, эвенков, бурят и сойотов медицинских 
стратегиях, позволяющих минимизировать 
возможные риски распространения забо-
леваний, а также оказания медицинской 
помощи в условиях автономности тундры, 
тайги и степей (Davydov, Belyayeva‑ Sachuk, 
Davydova, 2021).

В. А. Бацевич, Е. Ю. Пермякова, 
Д. А. Машина, О. В. Ясина, О. В. Хрустале-
ва проводят сравнительный анализ двух 
групп тувинских школьников –  городских 
и сельских, в результате которого было 
обнаружено влияние урбанизации, отхода 
от традиционной формы хозяйствования 
(скотоводства) на изменение физических 
характеристик детей (массы тела, роста) 
(Batsevich, Permyakova, Mashina, Yasina, 
Khrustaleva, 2020).

Одним из важнейших факторов, влия-
ющих на этнокультурную динамику, явля-
ется религия.

О современных верованиях чириндин-
ских эвенков написана статья D. V. Vorob’ev. 
Автора исследования интересует, насколь-
ко на современном этапе можно говорить 
о следах архаических верований среди 
эвенков‑ охотников, в особенности тех, что 
связаны с диким оленем (Vorob’ev, 2013).

Часть исследователей предлагают из-
учить существующие обряды и ритуалы 
с целью определения того, что может быть 
актуально и востребовано в современном 
контексте существования этноса. Напри-
мер, в статье E. V. Aiyzhy, A. V. Chalbak рас-
сматривается система запретов и обрядов, 
связанных с беременностью в среде хакасов 
и тувинцев (Aiyzhy, Chalbak, 2015).
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Процесс трансформации религи-
озности под влиянием «больших куль-
тур» –  один из ключевых вопросов, ответы 
на которые позволяют определить вектор 
этнокультурной динамики. Специфиче-
ской чертой тувинской культуры является 
уникальный синтез древних шаманских 
традиций и буддизма. Изучению особенно-
стей этого синтеза посвящено исследование 
А. А. Бурыкина. Автор обращается к ана-
лизу эпических текстов и сказок тувинцев, 
указывает на примеры, подтверждающие 
синтез разных мировоззренческих компо-
нентов: шаманских и буддийских мотивов 
(Burykin, 2020). Анализу процесса распро-
странения и укрепления буддизма на тер-
ритории Тувы посвящены исследования 
Ч.К.О. Ламажаа (Lamazhaa, 2019; Lamazhaa, 
Bicheldey & Mongush, 2020).

Современные исследователи уделяют 
значительное внимание изучению совет-
ского периода в истории религии народов 
Енисейской Сибири.

Так, П. К. Дашковский и Н. С. Гонча-
рова на основе анализа документов из На-
ционального архива Республики Хакасия 
раскрывают особенности взаимодействия 
государства в лице комиссий содействия 
исполкомам по контролю соблюдения зако-
нодательства о религиозных культах с ве-
рующими. Авторы отмечают, что предста-
вители комиссий работали в соответствии 
с официальными установками в вопросах 
религии, следовательно, это влекло за со-
бой скорее пропаганду атеизма, чем со-
хранение религиозных традиций хакасов 
(Dashkovskiy, Goncharova, 2021).

Речь –  древнейший социальный ин-
ститут, оказывающий определяющее воз-
действие на этнокультурную динамику. 
Сохранение языка как ядра культуры яв-
ляется ключевым фактором для поддержа-
ния ее целостности и позитивной динамики 
(Zamaraeva, 2021; Shpak, & Pchelkina, 2021).

T. Borgoiakova обращается к проблеме 
сокращения числа носителей националь-
ного языка среди хакасов на фоне высокой 
языковой лояльности, наблюдаемой в дан-
ном регионе (Borgoiakova, 2015). В этом же 
ключе и работа A. L. Arefiev, где обсужда-

ется проблема сокращения образователь-
ных учреждений, в которых изучение наци-
ональных языков было возможно (Arefiev, 
2015).

Е. Д. Артеменко и А. С. Буб обращают-
ся к анализу несбалансированности языко-
вой ситуации среди билингвов, владеющих 
хакасским и русским языками. Исследова-
тели называют факторы, способствующие 
вытеснению хакасского языка в простран-
ство бытового общения и эстетически 
обусловленной коммуникации, в частно-
сти, к таким относится утверждение рус-
ского языка во всех официальных сферах 
и на всех уровнях образования, а также 
миграция молодежи в русскоязычные реги-
оны. Но в то же время политика Республики 
Хакасия направлена на всевозможное под-
держание национального языка (Artomenko, 
Bub, 2019).

Аналогичная ситуация складыва-
ется с билингвами, владеющими тувин-
ским и русским языками. Г. А. Дырхеева, 
Ч. С. Цыбенова отмечают, что русский 
язык является функционально доминирую-
щим, но имеет инструментальное значение, 
тогда как родной язык символизируется 
(Tsybenova, 2019; Dyrkheyeva, Tsybenova, 
2020).

Н. А. Мамонтова обращает внима-
ние на взаимосвязь идентичности с язы-
ком и организацией клана у илимпийских 
эвенков. Она рассматривает динамику от-
ношений между данными составляющими 
на протяжении XX столетия, обращая вни-
мание на то, какие изменения происходи-
ли при реализации советской программы 
национальной политики на территориях 
проживания этносов и изменения местных 
дискурсивных практик. Опираясь на мате-
риалы внушительных полевых исследова-
ний в Эвенкии Красноярского края (с 2007 
по 2012 г.) и работу с архивами Туры, Крас-
ноярска, Москвы и Санкт‑ Петербурга, ав-
тор выяснила, что причиной связи админи-
стративных кланов и языковых сообществ 
является региональная политика 1920‑х гг., 
которая в рамках национальной политики 
государства формировала территориальное 
разделение, опираясь на «клановую» орга-
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низацию эвенков. Также она способствова-
ла появлению эвенкийского литературного 
языка (Mamontova, 2016).

В другой статье Н. А. Мамонтова ис-
следует отношение к родному языку эвен-
ков, проживающих в урбанизированном 
пространстве (поселок городского типа 
Тура). Автор отмечает сосуществование 
двух противоположных позиций: отно-
шение к родному языку как к «лишнему 
в городе» и в то же время использование 
эвенкийского языка в общении. Переход 
от русского к эвенкийскому Н. А. Мамонто-
ва связывает с контекстом, в котором про-
исходит общение, и личными установками 
говорящего. Она опровергает стереотипное 
утверждение, что общение на родном языке 
так или иначе связано только с традицион-
ной культурой (Mamontova, 2019).

В качестве интересного инструмента 
изучения этнокультурной динамики корен-
ных народов Сибири и, в частности Енисей-
ского региона, рассматривает гидронимы 
«Енисей», «Лена», «Ангара» в своих иссле-
дованиях A. A. Бурыкин. Так, автор, учиты-
вая данные письменных источников XIII–
XVII вв., а также сведения об этническом 
составе народов, живущих в бассейнах 
рек Енисей и Ангара в районе озера Бай-
кал, принимая во внимание миграции этих 
народов и последовательность их первых 
контактов с русскими, делает вывод о том, 
что происхождение названия реки Енисей 
восходит к ненецкому языку, а название 
реки Ангара происходит не из бурятского, 
а из эвенкийского языка (Burykin, 2011a; 
Burykin, 2011b).

Сохранность традиционных форм хо-
зяйствования (скотоводство, охота, рыбная 
ловля, собирательство) выступает своео-
бразным маркером, указывающим на на-
личие преемственности культурных тра-
диций в целом. Для эвенков, коренного 
малочисленного народа Севера Краснояр-
ского края, ключевой формой традиционно-
го хозяйствования является оленеводство. 
В. Владимирова обращается к изучению 
трансформации оленеводческих практик 
под влиянием сельскохозяйственной науки 
в советское время, селекции, а также опи-

сывает современные технологии в олене-
водстве (Vladimirova, 2020).

Помимо домашнего оленеводства охота 
на дикого северного оленя также относит-
ся к традиционным занятиям, значимым 
для северных коренных народов. Актив-
ное освоение Арктики промышленниками 
зачастую влечет за собой необратимые из-
менения в экосистеме (Burtseva, Sleptsov, 
Bysyina, Fedorova, Dyachkovskii, 2020; 
Bogdanova, Andronov, Soromotin, Detter, 
Sizov, Hossain, & Lobanov, 2021). Меняются 
миграционные пути северного оленя, и, как 
следствие, возможно снижение популяции 
данного животного. Миграция северного 
оленя, сохранность его как вида, значе-
ние оленеводства для экономики являются 
предметом исследования многих ученых 
(Kharzinova, Deniskova, Dotsev, Solov’yeva, 
Romanenko, Layshev, Zinov’yeva, 2019; 
Soukhovolsky, Savchenko, Muravyov, 2020; 
Laishev, Sleptsov, FogeL, Kisil, Veretennikov, 
2020).

Для коренных народов Енисейской 
Сибири природный ландшафт имеет важ-
ное культурное значение. Мировоззрение, 
основанное на этнических традициях, 
предопределяет тесное взаимодействие че-
ловека и природы. Современные исследо-
ватели вводят понятие «этнокультурный 
ландшафт» –  социально‑ экологические 
системы, которые возникли в результа-
те взаимодействия этнических групп с их 
естественной и социальной средой и нахо-
дятся в постоянном процессе трансформа-
ции (Dirin, Fryer, 2020).

Статья Y. V. Popkov и E. A. Tiugashev 
(2018) посвящена рассмотрению экономи-
ки тувинцев как неотъемлемого элемента 
жизни. Изучив в рамках социокультурно-
го подхода экономику тувинского этноса, 
исследователи выявили ряд важных нюан-
сов. Во‑ первых, помимо кочевой культуры 
как доминанты коренного населения Тувы, 
существуют иные экономические культу-
ры, которые позволили приобрести этносу 
новые навыки –  охота, занятия сельским 
хозяйством, ремеслами. Если кочевой об-
раз жизни формировал неторопливый ритм 
жизни и прививал тувинцам созерцатель-
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ность, то охота заставляла их быть более 
быстрыми в решениях и деле, ремесла и ра-
бота на земле и с животными научили скру-
пулезности и усидчивости. Таким образом, 
авторы приходят к выводу, что тувинский 
этнос имеет устойчивую экономическую 
культуру, в которой есть разные варианты 
развития. Такой полиморфизм становится 
важным элементом дополнительных на-
правлений развития этноса, которые не со-
всем очевидны, но способны дать новые 
варианты развития помимо традиционного 
пути.

Для понимания этнокультурной дина-
мики того или иного народа необходимо 
также рассмотреть вопрос миграции. Од-
ним из распространенных вариантов мигра-
ции является переезд из сельской местно-
сти в города. О. Л. Лушникова (Lushnikova 
2020) изучает вопросы адаптации хакасов 
к городской жизни. На основе анализа ин-
тервью автор делает выводы о корреляции 
уровня адаптированности с рядом условий: 
возраста, семейного положения, наличия 
детей, уровня образования, характером 
трудовой деятельности и жилищными ус-
ловиями. В качестве фактора, негативно 
влияющего на адаптацию, О. Л. Лушникова 
называет осознание себя коренным наро-
дом в качестве этнического меньшинства. 
Также анализу влияния городской жиз-
ни на этническую идентичность хакасов 
посвящено исследование Е. Е. Тиниковой 
(Tinikova 2020).

Историческому влиянию средневе-
кового племени туматов на этногенез на-
родов Южной Сибири, в частности буря-
тов, тувинцев, хакасов, посвящена статья 
В. В. Ушницкого Автор рассматривает 
исторические сведения, документы и фоль-
клор в качестве источников, раскрываю-
щих особенности межэтнического взаи-
модействия и культурного влияния, следы 
которого прослеживаются и в современной 
культуре коренных жителей Южной Сиби-
ри (Ushnitskiy, 2011).

Проблеме современного состояния 
межэтнических отношений на террито-
рии Республики Тыва посвящена статья 
«Dynamics of interethnic relations and ethnic 

stereotypes in the Republic of Tuva» (Balakina, 
2015). Авторы исследования с помощью 
опроса жителей и экспертов фиксируют, 
что ситуация в регионе достаточно стабиль-
на, но давняя напряженность в отношениях 
между тувинцами и русскими существует 
в скрытом виде.

Про альтруистические социальные 
нормы долган и нганасанов Таймыра ста-
тья J. P. Ziker (Ziker, 2015). В своем иссле-
довании автор также рассматривает нефор-
мальную систему собственности, которая 
характерна для жителей Усть‑ Авама. Для 
выявления и описания специфики суще-
ствующих социальных норм среди долган 
и нганасанов исследователь использовал 
методы в рамках экспериментальной тео-
рии игр и семиотики. В итоге автор указы-
вает на то, что проведенный эксперимент 
позволяет говорить о высокой степени 
альтруизма в сообществе, ведущем нату-
ральное хозяйство, но одновременно с этим 
низким оказывается показатель ожидаемой 
справедливости.

Этнокультурная динамика коренно-
го населения Сибири сегодня во многом 
связана с мерами поддержки государства 
и региона. Так, I. S. Tarbastayeva (2016) со-
средотачивает внимание на рассмотрении 
этнической политики в Туве в постсовет-
скую эпоху. Автор выделяет три периода: 
1991–1996 гг., 1996–2013 гг. и время с 2013 г.. 
Такие временные рамки определены бла-
годаря активности федеральных и регио-
нальных властей в вопросах национальной 
политики. Первый период –  самый позитив-
ный для Тувы –  был связан с выделением 
роли титульной нации и объединения иных 
этносов вокруг него. В это время активно 
разрабатывались законы и постановления 
на уровне регионов. Второй период был 
связан с согласованием программ этниче-
ской политики в регионе с федеральным 
законодательством. Власти Тувы, выделив 
тувинцев в качестве приоритетного этноса, 
проводили достаточно гибкую политику 
по отношению к нуждам других народов. 
Третий этап связан с политикой сохранения 
и развития этнокультурного разнообразия 
в Туве, в нем важная задача связана с под-
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держкой русского языка и русского этноса. 
Этнокультурная политика сегодня реали-
зуется в качестве большого количества ме-
роприятий, которые направлены на уста-
новление комфортной среды для разных 
этносов.

V. S. Kan (2016) установил ряд харак-
терных черт этносоциальной динамики 
в Туве: в регионе наблюдается естествен-
ный прирост коренного населения, тувин-
цы проживают преимущественно в мо-
ноэтнической среде с низким уровнем 
этнокультурного и языкового разнообра-
зия и снижением доли других народов. Это 
обусловлено тем, что район Тувы до сих 
пор социально и экономически неблаго-
приятный, а межэтнические отношения 
проявляют некоторую напряженность. 
При этом автор отмечает, что самосозна-
ние тувинцев очень меняется, наблюдает-
ся положительная динамика в восприятии 
тувинцев себя. Благодаря местной поли-
тике, региональной системе образования, 
работе СМИ сформировалось позитивное 
восприятие тувинской культуры и языка –  
примерно 98 % тувинцев говорят на род-
ном языке и считают его первым языком 
(Kan, 2016).

Культурную политику современной 
Тувы рассматривает E. K. Karelina (2018). 
Автор акцентирует внимание на теку-
щих проблемах, с которыми сталкива-
ются жители региона. Применяя методы 
историко‑ сравнительного, структурно‑ 
типологического и включенного наблю-
дения, E. K. Karelina обнаруживает тормо-
жение развития в явлении самоизоляции 
ценностей, планомерно сформированной 
в порядке смены государственной поли-
тики в целом. Автор предлагает разви-
тие кластерной формы культуры и ставку 
на эко‑ экзо‑ этнокультурный брендинг тер-
ритории, в котором будет увеличена доля 
ориентации на национальную идентич-
ность и ее ценности.

В условиях глобальных трансформа-
ций, когда культуры коренных народов за-
частую испытывают давление «больших 
культур», искусство, основанное на древ-
них традициях, предстает в качестве одной 

из форм сохранения этнической самобытно-
сти. Исследователи В. Дмитриева и К. Фе-
дорова подчеркивают важность сохранения 
эвенкийского культурного наследия. Авто-
ры обращаются к изучению декоративно‑ 
прикладного искусства эвенков, описы-
вают формы и содержание традиционных 
орнаментов, а также указывают на необхо-
димость и перспективность теоретическо-
го осмысления художественных образов 
традиционного декоративно‑ прикладного 
искусства и использование данного теоре-
тического фундамента для создания совре-
менных произведений ювелирного искус-
ства и дизайна (Dmitrieva, Fedorоva, 2021). 
Схожая проблематика в центре интересов 
современных исследователей Ж. Э. Айжы, 
Я. А. Нан‑ Хоо. Авторы обращаются к из-
учению особенностей ювелирного искус-
ства, анализируют традиционные образы 
и мотивы и их переосмысление современ-
ными мастерами‑ ювелирами (Ayzhy, Nan‑ 
Khoo, 2021).

Коллектив авторов (Amosova, Koptseva, 
Sitnikova, Seredkina, Zamaraeva, Kistova, 
Reznikova, Kolesnik, Pimenova, 2019) обра-
щаются к произведениям искусства худож-
ников Красноярского края. Результатом их 
исследования является обнаружение осо-
бенностей осмысления и представления 
этнокультурной идентичности коренных 
народов Севера в искусстве.

Особенности интерпретации темы 
«Север» в классических и современных 
произведениях изобразительного ис-
кусства рассматривают А. А. Семенова 
и А. В. Бралкова. Авторы исследуют про-
изведения искусства и в качестве способа 
переосмысления и рефлексии современ-
ных художников над особенностями ге-
ографического и природного простран-
ства Севера, и как особый взгляд на быт 
и культуру коренных малочисленных 
народов Севера. В частности, в статье 
рассматриваются произведения красно-
ярских авторов, фиксирующие тради-
ционный образ жизни нганасан, ненцев, 
эвенков, долган как ценный источник 
в том числе и этнографических данных 
(Semyonova, Bralkova, 2011).
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Результаты
Обзор источников, размещенных 

в Scopus и Web of Science, показал, что 
за последние десять лет интенсифицирова-
лись исследования, связанные с изучением 
аборигенного населения в мире, и Россия 
не является исключением. С начала 2010‑
х гг. широкое распространение приобре-
тают междисциплинарные исследования. 
Преимущественно речь идет о качествен-
ных исследованиях –  непосредственной 
работе с представителями коренных этно-
сов: опросах, интервьюировании, контент‑ 
анализе материалов о них, сборе и анализе 
социологических данных.

В целом изучение публикаций зару-
бежных и отечественных ученых показало, 
что современных исследователей в большей 
степени интересует тема изменений в куль-
туре коренных народов, которая связана 
с их современным образом жизни в городе, 
кардинально отличающимся от традицион-
ного. Исследования отечественных ученых 
по преимуществу фокусируются на том, 
какова этнокультурная динамика коренных 
малочисленных народов в местах их ком-
пактного проживания или же в условиях 
кочевья. Особо стоит отметить и тот факт, 
что обычно рассматривается этнокультур-
ная динамика отдельных народов без их 
связи с другими этносами, проживающими 
в том или ином регионе. Также чаще от-
слеживается именно негативная динамика 
в сохранении языка и традиционных эле-
ментов культуры.

В описании этнокультурной динами-
ки народов Енисейской Сибири в основном 
сохраняются те же тенденции. Согласно на-
блюдениям исследователей, для тувинско-
го этноса характерны следующие основные 
изменения: традиционная религиозность 
упрочивает свои позиции, что свидетель-
ствует о возрождении культуры народа, 
но при этом значительные изменения про-

исходят в образе жизни и даже физическом 
состоянии представителей этноса в связи 
с урбанизацией и ведением нетипичных 
для него видов хозяйственной деятельно-
сти. В Республике Тыва, благодаря очень 
активной региональной политике в области 
сохранения языка и идентичности, можно 
наблюдать во многом позитивную динами-
ку. В то же время для соседнего хакасско-
го этноса выявляется большое количество 
проблем: почти полная утрата традицион-
ной религии как следствие политики Совет-
ского государства, постоянное сокращение 
носителей языка при том, что существуют 
региональные программы и законы, направ-
ленные на его поддержку. Что же касается 
народов, проживающих на севере Енисей-
ской Сибири, то в основном ученых инте-
ресует степень сохранности традиционных 
верований, существования традиционных 
видов хозяйствования в столкновении с со-
временными технологиями и производства-
ми, соотнесения народного менталитета, 
норм и моделей поведения с контекстом 
современных отношений людей в бытовых 
ситуациях.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что специфику этнокультурной 
динамики определяет развитие ряда про-
цессов: религиозных, лингвистических, 
правовых, экономических, этических, ху-
дожественных, общекультурных. В целом, 
при указании на существующие сложности 
и проблемы, связанные с сохранением цен-
ностей традиционных культур, можно за-
ключить, что коренным народам, прожива-
ющим на территории Енисейской Сибири, 
свой ственно диалектическое переживание 
своей этничности. С одной стороны, при-
сутствует стремление подчеркнуть этниче-
скую идентичность с помощью различных 
маркеров, с другой –  в определенных ситуа-
циях значимость этнической идентичности 
не важна и нивелируется.
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