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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ

Возрождение христианских традиций на современном Кавказе
(рук. д.и.н. Бабич И.Л, ИЭА РАН)

В   2009-2011  гг.  проведены  полевые  этнографические  исследования,  в  ходе 
которых  получена  новая  информация:  о  социально-экономическом,  политическом, 
этническом положении казаков и русских на Северном Кавказе, о специфических чертах 
возрождения православия в казачьем обществе, о роли протестантских церквей в жизни 
северокавказского  обществе,  в  том  числе  и  в  горском  обществе.  По  итогам  работы 
опубликован сборник статей « Возрождение христианских традиций на Кавказе (12 п.л., 
отв. ред. И.Л. Бабич, Л.Т. Соловьева).
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Подготовка энциклопедии 
«Праздничная культура народов Карелии и сопредельных территорий»

(рук. к.и.н. Винокурова И.Ю.,ИЯЛИ КНЦ РАН)

Существенно  увеличена  источниковедческая  база  исследования.  Проведены 
полевые  исследования  в  деревнях  собственно  карелов,  ливвиков  и  оятских  вепсов, 
которые дают представление о современном состоянии традиционных праздников и их 
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трансформации  в  XXI в.  Выявлены  новые  оригинальные  документы  о  праздничной 
культуре: писцовые книги  XV-первой половины  XVIII вв., позволяющие говорить о более 
раннем  периоде  престольных  праздников;  статьи  в  местной  периодической  печати 
второй половины XIX – начала XX вв., малые жанры карельского фольклора, рукописные 
записи о вепсских праздниках финляндских офицеров по просвещению периода Великой 
Отечественной войны.

На  основе  новых  и  ранее  изученных  источников  подготовлены  статьи, 
отличающиеся  новизной  информации  и  подачи  материала.  Часть  из  них  посвящена 
толкованию  некоторых  явлений  праздничной  культуры  карелов,  вепсов  и  северных 
русских;  другие  -  проблеме  изменения  праздников  во  времени.  Исследование  этой 
проблемы  убедительно  показало,  что  праздники  с  одной  стороны,  чрезвычайно 
устойчивы во времени, с другой – подвержены изменениям. Каждая эпоха вносит свои 
поправки  в  праздничную  систему,  отличающиеся,  однако,  степенью  интенсивности. 
Существенные перемены в устоявшуюся праздничную систему вносят новые религии и 
социальные революции.
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Процессы формирования духовной культуры осетин 
в российском культурном пространстве

(рук. к. филос. наук Дзеранов Т.Е., СОИГСИ ВНЦ РАН)

На материале одного из северокавказских субъектов России – Северной Осетии, 
исследованы  процессы  формирования  и  культурного  развития  этносоциальных 
образований  на  территории  России,  их  вхождения  в  состав  Российской  империи, 
трансформации и модернизации в едином российском культурном пространстве.

Особое место уделено выявлению общих для региона культурных феноменов и 
национальной  осетинской  специфики,  одним  из  признаков,  которой  стала 
поликонфессиональность  единого  народа.  В  монографии  анализируются  причины 
живучести «язычества» в осетинской среде, специфика развития в Осетии христианства 
и ислама. Подчеркивается связь происходивших изменений конфессиональной ситуации 
в крае с проводимой царским правительством конфессиональной и социальной политики. 

Характерным признаком развивающейся осетинской культуры стало двуязычие ее 
носителей. По мнению авторов исследования, двухвековая история развития осетинской 
культуры в  российском культурном пространстве  доказала  что  двуязычие  не  явилось 
препятствием развития национальной культуры входящих в  состав  России народов.  В 
монографии утверждается  концепция,  в  соответствии  с  которой  осетинская  культура 
должна  рассматриваться  как  этнокультурная  составляющая  российской  цивилизации, 
стержнем которой является русская культура.

Потенциал этнокультурных связей в урбанистической среде Северокавказского 
региона

(рук. д.и.н. Карпов Ю.Ю., МАЭ РАН)

В  ходе  проведенных  исследований  получены   оригинальные  материалы, 
позволяющие   характеризовать  процессы  трансформаций  социально-культурной 
атмосферы в городской среде Кавказского региона, что представляется важным в связи с 
активными  этнодемографическими,  политическими,  экономическими,  социальными 
изменениями, происходящими в регионе в последние десятилетия.  Проанализированы 
ситуации в жизнедеятельности городов, обусловленные сменой основного контингента 
жителей  –  миграцией  сельчан  в  города  на  постоянное  или  временное  жительство; 
степенью религиозности и  принадлежностью  мигрантов  к  той либо иной конфессии; 
востребованностью и  возможностями  воспроизведения  в  городской среде  социальных 
связей    микросообществ  (сельских,  земляческих  и  т.п.).   Прослежены  особенности 
сохранения  в  условиях  современного  большого  города  своеобразной  мужской 
субкультуры, а также специфика изменений социальных ролей женщины в только еще 
начинающей  урбанизироваться  Ингушетии.  Охарактеризован  потенциал  сохранения 
этнокультурных  «традиций»   в  малых  и  средних  городах.  В  целом  в  коллективном 
исследовании представлен  разносторонний обзор  этно-  и  социокультурных  процессов, 
происходящих в настоящее время на Юге России и на сопредельных к нему (и связанных 
с ним) территориях. 

Российская эмиграция 
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в ХХ веке. 

Сохранение историко-культурного и духовного наследия: традиции и новации
(рук. к.и.н. Покивайлова Т.А., ИСл РАН)

На  основе  новых документальных  источников исследована проблема,  связанная  с 
российской  эмиграцией  в  странах  Центральной  и  Юго-Восточной  Европы  и  ее  ролью  в 
сохранении и  сбережении историко-культурного  и  духовного  наследия  России  в  период 
глубоких  социальных  и  политических  трансформаций  ХХ века.  Удалось  воссоздать 
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обширную  картину  жизни  и  деятельности  русских  эмигрантов  в  условиях  стран, 
отличавшихся  историческими  традициями,  степенью  этнической  близости  народов, 
государственным устройством и режимами, характером отношений и связей с Россией в 
прошлом.

Анализ  документов  позволил  выделить  основные  направления  и  сферы 
деятельности  эмигрантов,  где  особенно  проявилось  русское  влияние,  сохранились 
отечественные традиции и наибольший творческий потенциал, рассмотреть роль русской 
православной церкви, осветить значение русского просвещения и печати, литературы, 
искусства,  показать  вклад  российских  ученых  в  развитие  науки  и  образования  стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Результаты исследования нашли свое отражение 
в опубликованных двух сборниках статей, монографии,  и в 4 индивидуальных научных 
статьях, а также в докладах и сообщениях, с которыми выступали участники проекта на 
9 международных и российских конференциях.
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Алтайский бурханизм в начале XXI в. 
(исследование по антропологии нативистического движения)

(рук. к.и.н. Арзютов Д.В., МАЭ РАН)

Предпринято первое планомерное исследование религиозного движения Ак-JанО на 
Алтае, являющимся важным объектом с точки зрения исследования нативистических и 
ревитализационных движений Арктики, Азии, Африки и Океании. Проанализированы три 
составляющих  движения:  1)  дискурсивные  практики  (формы  артикулирования 
индигенности),  2)  создание  и  интерпретации  «вещного  мира»,  а  также  3)  изменение 
конфигурации  социальных  отношений.  Каждое  из  этих  обстоятельств  потребовало 
проведения детального полевого исследования в Онгудайском районе Республики Алтай, 
сочетая при этом материалы из маршрутных экспедиций по всей территории Республики, 
а  также  комплексом  архивных  и  исторических  свидетельств.  На  основании  этих 
исследований авторы определили особое место Ак-JанО на пространстве Южной Сибири, 
показывая  особый  вариант  интерпретации  ландшафта  и  его  контекстуализации  с 
этнической принадлежностью, а также показали локальные алтайские варианты такой 
интерпретации.

Итогом исследований стали статьи участников проекта, в том числе Д.В. Арзютова в 
двух  ведущих  европейских  журналах,  представляющих  исследования  по  сибирским  и 
азиат
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ским исследованиям: Études Mongoles et Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines и Sibirica. 
Итоги проекта поэтапно представлялись на конференциях различного уровня, а также в 
серии семинаров в России и за рубежом.

      Опубликовано:
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МАЭ РАН, 2011.

Тадина  Н.А. Гора  как  организующее  начало  в  культуре  алтайцев  //  Полевые 
исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2009 г.:  археология, этнография, устная 
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21 нояб. 2009 г. / под ред. М.А. Демина, Т.К. Щегловой, А.Н. Телегина [и др.]. – Барнаул: 
АлтГПА, 2009.

Тадина Н.А. О бурханистской символике алтайцев // Университеты России и их вклад 
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Тадина  Н.А. Об  обрядовой  символике  бурханистов  //  Мировоззрение  населения 
Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. – Вып. 3. – Барнаул: 
Изд-во АлтГУ, 2009.

Тадина Н.А. Очаг, молоко и можжевельник // Культура как система в историческом 
контексте: опыт западно-сибирских археолого-этнографических совещаний. Материалы 
XV Международной Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции. Томск, 
19-21 мая 2010 г. / Отв. ред. М.П. Черная. – Томск: Аграф-Пресс, 2010.

Тадина  Н.А. Современный  бурханизм  (автоэтнографический  этюд)  //  Сибирь  на 
перекрестке мировых религий (матер. конф.). – Новосибирск: Изд-во НГУ. 2009.

Преемственность и инновационные стратегии в соционормативной культуре 
народов   в изменяющемся мире
(рук. д.и.н. Губогло М.Н., ИЭА РАН)

В  пяти  опубликованных  томах,  издаваемых  по  плану  серии  «Курсом 
развивающейся  Молдовы»  (Т.  6-10)  отражены  итоги  исследований  «продуктов»  и 
«институтов»  культурного  наследия,  его  социальных  добродетелей.  Показана 
значительная  роль  гостеприимства   и  ярмарок  в  формировании  новых  и  сохранении 
прежних принципов, ритуалов  и обычаев соционормативной  культуры. Выявлена роль 
личности в  этнической  истории народа  и  роль  рыночных  отношений в  формировании 
личности  и  ее  идентичности  собственника.  Показано,  что  в  отличие  от  советского 
времени,  когда  процесс  культурных  взаимодействий  в  значительной  мере 
инициировался, поддерживался  и контролировался сверху, т.е. со стороны государства 
и  посредством государственных  бюджетных вливаний, инициативы снизу и спонсорство 
от отдельных личностей занимали незначительный удельный вес. В условиях  рыночной 
экономики прерогатива инициатив «сверху» и «снизу»  поменялись местами. Государство 
во многом самоотстранилось от цензуры  и контроля  за состоянием  культуры  и вместе с 
тем   резко  ограничило  инвестиции  и  дотации  в  сферу  культуры  и  образования. 
Инициативы снизу наполнились энергией творцов культуры  при ослаблении интереса 
масс к потреблению «высоколобых» ценностей культуры. 
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В ряде статей сделаны выводы о том, что взаимодействие культур представляет 
собой многоаспектный процесс  производства,  тиражирования,  сохранения,  освоения и 
трансмиссии   культурного  наследия  во  внутриэтническом  (внутригрупповом)  и  в 
межэтническом  (межгрупповом)   планах.  Внутригрупповое  членение  культурного 
наследия с этносоциологической точки зрения проявляется в разнообразии производства 
предметов  культуры  для  удовлетворения  «высоких»  (высокоэстетических)  и 
«заниженных» культурностей населения в социально-дифференцированном обществе. В 
эпоху  рыночной  экономики  произведения  искусства  несут  не  только  традиционную 
культуртрегерскую миссию по воспитанию  у масс высоких  нравственных принципов, 
вкусов и черт, но и, действуя эгоистично  и рационально, в собственных экономических 
интересах,  идут ради прибыли по поводу низменных культурных потребностей  части 
населения,  особенно  молодежи,  недополучающей  в  системе  образования   прививок 
классической культуры.

Рыночная экономика вынуждает некоторых художников  (писателей, театральных 
деятелей,  производителей  кинопродукции   и  рекламных  клипов)  идти  на  поводу 
заниженных вкусов населения, не имеющего навыков приобщения к высокому искусству. 
В итоге  на устойчивости  и  размываемости  элементов соционормативной культуры, 
имплицитно воспринимаемой  населением в качестве «грамматики жизни».
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общей редакцией  М.Н. Губогло. М.:  Старый  сад. 2009. 442 с.
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Составители: М.Н. Губогло, И.А. Субботина, Л.В. Федотова. Под  общей редакцией М.Н. 
Губогло. М.: Старый сад. 2010.  460 с.

Курсом  развивающейся  Молдовы.  Т.  10.  Личность  и  группа:  векторы 
трансформационных  изменений  /  Составители:  И.Ф.  Грек(Кишинев),  М.Н.  Губогло 
(Москва), Л.Ф. Федотова (Комрат). Под общей редакцией М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 
2010. 488 с.

Актуальное прошлое: социальные представления об истории России
(рук. чл-корр. Пивовар Е.И., к.и.н. Петров А.Е. ИСлРАН)

Подготовлен  и  издан  коллективный  труд  «Фальсификации  исторических 
источников и  конструирование  этнократических мифов» (М:  ИА РАН,  2011 –  381 с.),  в 
котором  представлены  результаты  исследования,  посвященного  изучению  основных 
проблем  определения  и  бытования  фальсифицированных  источников  самых  разных 
жанров: документальных, повествовательных, археологических, псевдоэтимологических, 
антропологических.  Крупнейшие  источниковеды,  историки,  археологи,  лингвисты, 
археографы, антропологи провели анализ истоков, методики изготовления, презентации 
и  пропаганды  фальшивок,  непосредственно  связанных  с  идеологическим 
конструированием прошлого. Такие фальшивки, как Влесова книга, булгарская летопись, 
Джагфар тарихы, Албанская книга и другие, рассмотрены с помощью методов различных 
гуманитарных дисциплин. В статьях авторов представлены многообразие, региональная 
и хронологическая пестрота бытующих сегодня исторических фальшивок, являющихся 
характерным  признаком  формирования  этнократических  движений  в  современной 
России. 

В рамках проекта проведен ряд международных научных и научно-практических 
мероприятий: международный круглый стол «История, историки и власть», круглый стол 
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совместно  с  Государственной  думой  и  Минобороны  России  о  вопросах  хронологии  в 
действующем  законодательстве  Российской  Федерации,  круглый  стол  совместно  с 
Общественной палатой Российской Федерации о фальсификациях в археологии. 

Народы России на рубеже XIX – XX веков:  традиции и модерность
(рук. д.и.н. Красовицкая Т.Ю., ИРИ РАН)

В  конце  XIX –  начале  XX вв.  взаимосвязь  традиции  с  модерностью  в 
образовательном  пространстве  России  являет  собой  сложную  картину.  Начало 
трансформации  традиционных  этнических  сообществ  как  сложных,  немонолитных 
систем,  полных  внутренних  противоречий  и  конфликтов,  очевидно.  Модерность 
проявляется преимущественно в образовательных практиках, но интеллектуальная часть 
этнических  элит  еще  далека  от  построения  теоретических  концептов  взаимосвязи 
традиции и модерности, от глубинного феноменологического анализа ее составляющих, 
но  предложила  ключевые  понятия  и  базовые  метафоры  для  концептуализации  и 
интерпретации процессов осовременивания, которые позволили бы их тематизировать и 
проблематизировать.  Тем  более  что  носители  традиций  обладали  двумя  свойствами: 
рассудком  и  волей,  живой  реакцией  на  интеллектуальную  эволюцию  -  важными 
ресурсами  модернизации.  Но  традиционный  уровень  оставался  активно 
задействованным.  Общероссийские  законы  1905  г.  инспирировали  дискуссию  о 
пересмотре  иерархии  идентичностей,  интенсифицировали  не  только  идеологическое 
конструирование  границ  становящейся  предпочтительной  этничности,  но  и  его 
социальную  практику,  наиболее  рельефно  -  в  дискурсе  национально-культурного 
возрождения.  Важным  аспектом  практик  стал  резкий  всплеск  национализма  в 
центральной  России  и  на  ее  окраинах.  Он  обусловил  необходимость  выбрать  путь 
движения навстречу индустриализму.
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отечественной истории и исторической науки: вторая половина  XIX-начало  XX века. М., 
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Красовицкая Т.Ю. Традиция и ее роль в реформировании российской школы в конце 
XIX начале  XX вв.  (проблема  источников).  /  Материалы  II Международной   научно-
теоретической конференции «Мультикультурная и многонациональная Россия». М., 2009. 
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Красовицкая  Т.Ю. Латинизация  график  народов  Северного  Кавказа  в  контексте 
модернизации / Проблемы российской истории. Journal of Russian history’s studies. Выпуск 
X. М.- Магнитогорск. 2010. С. 274-294.

Конструирование памяти. 100-летие Отечественной войны 1812 г.
(рук. к.и.н. Лапин В.В., СПбИИ РАН)

Столетие Бородинской победы и трехсотлетие правления Романовых стало высшим 
проявлением  и  одновременно  своеобразным  подведением  итогов  коммеморативной 
практики в дореволюционной России. Празднование годовщин других викторий в 1914-
1917 гг. было деформировано военной обстановкой.   При изучении коммеморативного 
комплекса Отечественной войны 1812 года определена источниковая база для ответа на 
следующие  исследовательские   вопросы:  1.Как  накопленный  опыт  военных  юбилеев 
проявлялся в подготовке и в ходе празднования «Бородинских» дней и других памятных 
дат. 2. Насколько удачной оказалась идея  использовать столетие Отечественной войны 
1812 г.  как  генеральную репетицию «романовского»  юбилея.   3.  Насколько  заметной 
оказалась разница между конструированием памяти усилиями государства и усилиями 
общества. Какие коммеморативные конструкты совпадали по своей направленности и по 
оформлению; какие из них конкурировали, какие находились в состоянии конфронтации. 
4.Как в юбилейном году проявились различные части общероссийского мифа и,  в  том 
числе - культ Петра Великого.
 

Героическое и повседневное в массовом сознании русских (XIX – нач. XXI вв.)
(рук. к.и.н. Буганов А.В., ИЭА РАН)

Проведенные исследования были направлены на выявление  взаимосвязи культуры 
повседневности,  традиционного  сознания  и  менталитета  в  исторической  динамике  в 
течение  XVIII -  XXI  вв. Показано, что собою представляли крестьянское самосознание и 
менталитет,  и как они проявлялись в повседневной бытовой жизни. Были рассмотрены 
повседневные проявления веры, в частности обеты,  в контексте обычных религиозных 
обязанностей  человека.  С  точки  зрения  изучения  динамики  повседневности  выявлены 
изменения в обрядах и праздниках народного календаря, повседневной пищи в советское 
время.  Изучены  также  образы  повседневности,  их  восприятия  и  реконструкции  в 
пространстве исторического музея.

 Героическая  тематика  нашла  свое  отражение  в  работах,  посвященных  русскому 
фольклору, русским народным картинкам XIХ в., образу и символу Родины-Матери  в жизни 
русского  народа  XIX-XX вв.  Героическая  сфера  сознания   современной   православной 
среды  была  исследована  также  через  анализ  представлений  о  подвижничестве  и 
мученичестве. 

Особое  внимание  было  уделено  соотношению  повседневного  (обыденного)  и 
героического  в  ряде  сфер  народной  жизни:  в  правовой  культуре  русской  деревни,  в 
традиционных жанрах фольклора, в служении сельского священника.
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Куприянов П.С. Боярский  быт,  русский  дух  и  освоение  прошлого  в  историческом 

музее // Этнографическое обозрение. 2010. № 4. С. 43-51. 
Фролова А.В. Месяцеслов русских  Архангельского Севера в  ХХ веке//  Церковные 

праздники русского народа. От прошлого к настоящему. М., ИЭА. 2011. С.344-367
Юренко А.И. Праздник в современном православном приходе (на примере Рождества 

и  Нового года)  //  Церковные праздники русского  народа:  от  прошлого к  настоящему. 
Сборник статей и очерков. М., 2011. С. 399 - 436

Юренко  А.И. Представление  о  героизме,  подвижничестве  и  мученичестве  в 
современной православной среде. // Русь-Россия: выбор веры. История и современность. 
Сборник  материалов  Седьмой  Межрегиональной  научно-практической  конференции 
«Духовные  основы  русской  культуры:  изучение  и  преподавание  в  высшей  и  средней 
школе». М., 2011. С. 588 – 598.

Православные монастыри в современном культурном пространстве Русского Севера // 
Традиционая культура Русского Севера: истоки и современность. Архангельск, 2010. С. 247 – 
251. 

Соколова  А.Д.  Памятные  знаки  на  местах  автомобильных  аварий:  культурная 
инновация или новая форма для реализации традиционных представлений в современных 
условиях? //Мифологии «живые» и книжные: программа и материалы / Сост. А.С. Архипова, 
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Соколова  А.Д. "Не  нами  заведено,  не  нами  кончится":  религиозность  сельских 
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Подготовлено к печати:
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Современный российский город 
в единстве и многообразии культурных ценностей

(рук. д.и.н. Мартынова М.Ю., ИЭА РАН)

В  рамках  проекта  предпринято  изучение  города,  городского  населения, 
урбанизационных процессов с позиций социальной антропологии, культурного отличия и 
разнообразия.  Использовались  качественные  методы  исследований,  позволившие 
провести более детальный анализ этно-  и  социокультурных процессов,  как на уровне 
индивида, так и на уровне отдельных городов. В результате  полевых работ был собран и 
подвергнут  аналитической  обработке  обширный  корпус  фактического  материала  о 
различных, в т.ч. и по численности населения, городах: от малого города до мегаполиса. 
Работа велась методом включенного наблюдения, который специально адаптировался к 
полевому исследованию в городской среде.  Исследователи также работали с личными и 
семейными архивами, хранящими письма, дневники, фотографии и другие уникальные 
для изучения повседневной жизни городского населения источники, продукцией местных 
средств массовой информации (газеты, радио, телевидение, книги, брошюры, буклеты); 
изучали устную историю, современный городской фольклор; анализировали статические 
материалы,  использовали  методы  визуального  наблюдения,  аудио-,  видео-  и  фото- 
фиксации  данных,  экспертных  и  неэкспертных,  структурированных  и 
полуструктурированных интервью. 

По  итогам  исследования  небольшого  провинциального  города  Давлеканово, 
одного из районных центров в Республике Башкортостан,  опубликован цикл статей, в 
которых  представлен  материал  по  следующим  проблемам:  история  города, 
пространственная  структура,  демографическая  ситуация,  этнический  и 
конфессиональный  состав,  социально-экономическая  ситуация  и  уровень  жизни, 
культурно-образовательная  сфера  и  духовная  жизнь.  В  ряде  публикаций 
рассматриваются  различные  аспекты  социокультурного  развития  городов 
Калининградской  области,  анализируются  миграционные  процессы  и 
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этнодемографическая ситуация в условиях анклава. Особое внимание уделено проблеме 
идентичности местного населения и формирования региональной субкультуры.

По  результатам  проведенных  в  г.  Ханты-Мансийск  исследований  дана  оценка 
системы  этнических  ценностей  обско-угорской  студенческой  молодежи.  Полученные 
данные  позволяют  предположить,  что  связь  с  этнической  культурой  не  входит  в 
основополагающую  систему  ценностей  нового  поколения  и  не  оказывает  серьезного 
воздействия  на  выбор  личностных  стратегий  поведения.  Ориентация  на  занятость  в 
традиционных  отраслях  хозяйственной  деятельности  не  является  доминирующей  в 
профессиональных  предпочтениях  молодежи  из  числа  коренных  народов  Севера.  Это 
объясняется,  в  частности,  утратой  профессиональных  навыков  охотника,  рыбака, 
оленевода, чему в немалой степени способствовало воспитание детей коренных народов 
Севера в отрыве от семьи, в интернатах.
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Кросс-культурный анализ социального пространства и механизмов
 регуляции социальной напряженности: от традиции к современности

(рук. к.ф.н. Морозов И.А., ИЭА РАН)

В результате проведенных исследований было опрошено более 1100 респондентов 
в нескольких населенных пунктах городского и сельского типа Европейской части России 
и  городского  населения  Северного  Кавказа.  Анализ  полученного  материала  позволил 
выявить  индивидуальные  и  групповые  игровые  предпочтения  и  установки,  игровой 
репертуар  и  структуру  досуга  современных  школьников  и  молодежи,  определяющие 
пространственное  поведение  (в  том числе  компьютерные игры),  выявить  зависимость 
способов  обустройства  домашних  интерьеров  и  рабочих  мест  респондентов  от  их 
личностных предпочтений и установок, а также особенности организации современного 
городского  пространства.  Была  выявлена  роль  игровых  факторов  в  формировании  и 
трансформации пространства личности и процессах межличностных и социокультурных 
коммуникаций,  продемонстрирована  важность  игровых  приемов  при  оформлении 
пространственной  символики  социовозрастных  переходов,  исследована  роль 
современных компьютерных игр в формировании личностных ориентаций, в частности, 
склонности к агрессивному поведению.  Собран большой материал по пространственному 
поведению детей и подростков в двух различных культурах (русских и осетин). Проведен 
анализ связи пространственного поведения с социальной напряженностью в среде детей 
и  школьников  (агрессия,  доминирование).  Полученные  данные  позволяют  говорить  о 
наличие  важного  невербального  средства  общения,  учет  которого  позволил  бы  в 
дальнейшем  избежать  некоторых  конфликтов  между  школьниками,  основанных  на 
незнании  правил  поведения  в  других  культурах.  Выявлены  гендерные,  возрастные  и 
культурные различия  в  пространственном поведении,  установлена  связь  агрессивного 
поведения с социальным статусом подростка. 

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  18-ти  статьях,  написанных 
участниками  проекта  и  опубликованными  в  различных,  в  том  числе  рецензируемых, 
изданиях, и в сборнике «Личность: Игра и реальность» (М.: ИЭА РАН, 2010), а также в 
кандидатских диссертациях В.Н. Бурковой и Ю.Н. Феденок.
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Слепцова И.С. Игровые способы повышения самооценки в мужских сообществах // 
Личность: Игра и реальность. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 60-87.

Феденок Ю.Н., Буркова В.Н., Бутовская М.Л. Индивидуальная дистанция и её связь 
с некоторыми морфологическими показателями у московских подростков // Человек: его 
биологическая и социальная история: Труды Международной конференции, посвященной 
80-летию академика РАН В.П.  Алексеева  (Четвертые Алексеевские  чтения)  /  Отв.  ред. 
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Семейно-родственные общности как агенты культурных инноваций
(д.и.н. Разумова И.А., ЦГП КНЦ РАН)

На  основе  разработки  понятий  «семейная  культурная  стратегия»,  «культурные 
ресурсы  семьи»  и  других  определен  информационный  потенциал  этнографических 
источников  в  отношении  культуры  семей  различных  этнолокальных  групп  Кольского 
Севера.  Изучение  истории  и  памяти  семей  Мурманской  области  показало  связь 
культурного  потенциала  семьи  с  ее  историко-биографической  и  миграционной 
траекториями.  Выявлен  характер  зависимости  соотношения  традиционного  и 
инновативного  в  культурных  моделях  от  степени  и  механизмов  включения  семьи  в 
родственные  сети.  Путем  изучения  ежегодных  отпусков  выявились  динамические 
аспекты функционирования родства и роль этого процесса в формировании локальных 
культурных  типов.  Изучение  брачного  поведения  продемонстрировало  тенденцию  к 
концептуализации брака,  основанной   на символических значениях;  сосуществование 
разного  типа  браков  является  фактором  культурного  разнообразия.  Выявлены 
культурные  стратегии  современных  семей  в  отношении  образования  детей.   Анализ 
взаимодействия  учреждений  культуры  с  семьями  выявил  возможности  социализации 
семейного  культурного  опыта  в  интересах  семей  и  общества.  Изучение  погребально-
поминальной культуры семей позволило проследить, как десакрализация погребальной 
культуры  предоставляет  родственникам  умершего  пространство  креативности. 
Установлено, что семья выступает одним из главных агентов трансляции и модификации 
культурных  норм  поминовения  и,  обслуживая  частные  интересы,  обеспечивает 
социальное соучастие. 

Результаты  исследований  представлены  в  15  научных  статьях,  докладах, 
опубликованном сборнике и подготовленном к печати научно-документальном издании; 
использованы  в  работе  культурно-просветительских,  образовательных  учреждений  и 
СМИ Мурманской области и Северо-Западного региона.

Опубликовано:
Кольский Север в ХХ XXI вв.: культура, наука, история. Апатиты: КНЦ РАН, 2009. – 

164 с. (14,7 п.л.).
Разумова  И.А. Этнокультурные  аспекты  функционирования  семьи  на  Кольском 
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культура, наука, история. Апатиты: КНЦ РАН. 2009.С.37-50 

Сулейманова О.А. Жилая среда и семейная культура: проблематика и направления 
исследований // Кольский Север в ХХ XXI вв.: культура, наука, история. Апатиты: КНЦ РАН. 
2009.  С. 77-89 

Бусырева  Е.В. Судьбы  финских  семей  в  памяти  их  потомков  (на  примере  двух 
семей из Мурманской области) // Кольский Север в ХХ XXI вв.: культура, наука, история. 
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ХХ XXI вв.: культура, наука, история. Апатиты: КНЦ РАН. 2009.С. 64-76

Разумова И.А. «Гражданский» брак: понятие, статус, исследования //  Труды КНЦ 
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РАН. Гуманитарные исследования. Вып.1. Апатиты, 2010. С.9-24.
Змеева О.В. «По дороге в отпуск»: жители Кольского Севера в других регионах 

России // Труды КНЦ РАН. Гуманитарные исследования. Вып.1. Апатиты, 2010. С. 40-53. 
Змеева О.А. «Я поеду в отпуск домой» (северяне в гостях у родственников)// Труды 

КНЦ РАН: Гуманитарные исследования. Вып.2. Апатиты. 2011.
Разумова И.А. Поминальные обряды: типология, сценарии, функционирование (на 

примере  современных  семей  Кольского  Заполярья)  //  Труды  КНЦ  РАН.  Гуманитарные 
исследования.  Вып.2. Апатиты, 2011.

Сулейманова О.А. Быт на новом месте: к вопросу о вещевом поведении // Труды 
КНЦ РАН: Гуманитарные исследования. Вып.2. Апатиты, 2011.

В печати:
История семьи Жидких на фоне поморской культуры: исследование и публикация 

по материалам Г.Ф. Белошицкой / Под общ. ред. И.А. Разумовой. Апатиты: КНЦ РАН. 

Историко-культурное наследие 
в современной картине мира народов Севера и Сибири

(рук. д.и.н. Функ Д.А., ИЭА РАН)

На  основании  анализа  обширных  полевых  и  ахивных  материалов  участникам 
проекта  удалось  существенно  расширить  существовашие  ранее  представления  о 
специфике историко-культурного наследия народов Севера и Сибири. Введены в научный 
оборот ранее не публиковавшиеся материалы 1920-х годов по культуре эвенков и русских 
старожилов юга Катангского района Иркутской области, фольклору шорцев и этнографии 
кетов  Подкаменной  Тунгуски  конца  1940-х  годов.  Предложен  и  апробирован 
интердисциплинарный  подход  к  анализу  эпической  традиции  и  публикации  текстов 
героического эпоса на примере издания образцов фольклора в новой серии «Шорский 
героический эпос» и серии статей. 

Помимо  архивных  разысканий  и  публикации  забытых  рукописей,  велись 
исследования  современной  ситуации.  Была  выявлена  вариативность  и  локальная 
специфика задействования разных аспектов и символов наследия в современной картине 
мира  аборигенных  народов  региона.  Наиболее  заметным  достижением  в  этом 
направлении  стали  публикации  сборника  статей  «Этнокультурное  наследие  народов 
Севера России», где была предпринята попытка осмысления специфики формирования 
новых  идентичностей,  символов,  устремлений  у  разных  этнических  групп  этого 
обширного  региона,  а  также  монографическое  исследование  современных  социально-
экономических и культурных  трансформаций у  эвенков  Забайкалья,  выполненное О.А. 
Поворознюк.

Результаты  работ  по  проекту  апробированы  в  докладах  на  конференциях 
различного  уроня,  в  том  числе  на  организованной  в  рамках  проекта  международной 
конференции «Историко-культурное наследие народов Севера и Сибири» (Москва, дек. 
2010 г.), а также в публикациях. Опубликованы восемь книг, в том числе один сборник 
статей  (материалы  конференции),  две  авторских  монографии,  одна  книга  полевых 
дневников, три тома фольклорных материалов, и одна архивная монография. 

Опубликовано:
Копылов  И.П.,  Погудин  А.А.,  Романов  Н.Я. Промысловое  хозяйство  туземного  и 
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статья, комментарии М.В. Рагулиной и А.А. Сириной. Иркутск: Изд-во  ИГ СО РАН, 2009. – 
14 п.л.
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трансформации в XX-XXI веках.— М.: ИЭА РАН, 2011. — 295 с.
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Кемерово: ООО «Примула», 2010. 392 с. 
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Традиционные и новые формы ислама в России
(рук. к.и.н. Ярлыкапов А.А., ИЭА РАН)

Предметом  исследования  стал  выход  ислама  в  сферу  общественной  жизни  в 
постсоветское время и вызванный этим раскол исламского общества на сторонников и 
противников двух политизированных фракций – традиционалистов и ваххабитов. Работа 
по проекту подтвердила рабочую гипотезу исследования о том, что решающий уровень 
воспроизводства  и  передачи  знания  и  в  постсоветском  исламе  в  изучаемом  регионе 
находится в общине-джамаате. Именно эти общины обеспечили быструю реисламизацию 
Дагестана  после  распада  Советского  Союза  и  падения  прежних  ограничений  на 
свободное  и  публичное  исповедание  религии.  Джамаат  отличается  исключительно 
высокой способностью к адаптации, что и продемонстрировал в ходе государственных 
преобразований  ХХ  в.,  во  время  которых  он  последовательно  переходил  из  формы 
созданных на основе сельских общин в пореформенной дореволюционной Дагестанской 
области  сельских  обществ  в  стадию колхозов  (и  совхозов),  а  затем  в  мусульманские 
джамааты селений и городских кварталов. Выйдя из-под государственного контроля в 
1990-е годы, с рубежа 1990-х и 2000-х годов дагестанские джамааты вновь становятся 
объектом государственного регулирования ислама в Республике и Дагестан и Российской 
Федерации.  Вместе  с  тем  массовые  переселения  с  гор  на  равнину,  начавшиеся  в 
Дагестане еще в середине ХХ в., миграции, открытие границ и появление возможностей 
получения светского и религиозного, в том числе исламского, образования за  рубежом, 
рост  регулярных  выездов  мусульман  Дагестана  и  в  целом  России  в  страны  Ближнего 
Востока  и  Западной  Европы  со  значительным,  если  не  преобладающим,  количеством 
мусульманского населения вызывает рост конфликтных ситуаций на Северном Кавказе. 
Монополия  на  знание  и  власть  местных  мусульманских  лидеров  среднего  и  старшего 
поколения  все  более  оспаривается  представителями  молодежи  и  среднего  поколения 
мусульман,  получивших  религиозное  образование  за  пределами  региона.  Ситуация  в 
регионе вокруг ислама остается довольно напряженной. Есть возможность возобновления 
вооруженных столкновений разных фракций мусульман на уровне отдельных селений и 
сельских районов.
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Процессы трансформации традиционной культуры населения Юга России
(рук. д.фил.н. Ларионова М.И., ЮНЦ РАН)

Проведено  изучение  взаимодействия  традиций  и  новаций  в  хозяйственной 
деятельности,  языке,  обычно-обрядовой  системе,  мифологических  представлениях, 
фольклоре нескольких этносоциальных и этноконфессиональных групп населения Юга 
России.  С  опорой  на  основные  положения  этносоциологической  теории,  принципы 
этнолингвистических  и  культурноантропологических  исследований,  авторскую 
концепцию  историко-культурной  территории,  с  привлечением  материала 
экспедиционных исследований 2009-2011 гг. в 23 районах Ростовской и Волгоградской 
областей,  Ставропольского  края  и  Республики  Калмыкия  охарактеризованы  наиболее 
значимые для территории явления, ставшие результатом сословной модернизации XVIII-
XIX вв.  и  социально-экономических  преобразований  XX в.  Выделены  системные  и 
ситуативные  факторы  трансформации  традиционной  культуры  донских  казаков. 
Выявлены  институты,  в  наибольшей  степени  влияющие  на  сохранение  народной 
традиции:  семья  и  община.  Исследованы  этносоциальные  и  этноконфессиональные 
общности,  формировавшиеся  на  землях  Войска  Донского.  Созданы  модели  культуры 
донских  калмыков  и  казаков-некрасовцев.  Изучены  механизмы  генерации  и 
трансформации культурных форм, возникающих в связи с изменением хозяйственного 
типа:  от  присваивающего  к  производящим  (донские  казаки,  донские  калмыки),  от 
земледелия  к  скотоводству  (славянское  население  Степного  Задонья).  Выявлено 
системное  воздействие  казачьей  службы  и  соответствующего  мировоззренческого 
комплекса  на  сферу  частной  жизни,  особенности  семейных  отношений,  обычно-
обрядовые  комплексы  и  мифологические  представления  донских  казаков.  Изучено 
воздействие  социальных  потрясений  (голода,  репрессивных  мер  по  отношению  к 
казачеству) на динамику традиционной культуры. Сделан вывод о размывании локальных 
идентичностей,  трансформации  донских  казачьих  говоров  в  XX в.  По  итогам  работы 
подготовлена и сдана в печать монография: Архипенко Н.А.,  Власкина Т.Ю.,  Власкина 
Н.А.,  Попова  Н.С.  Процессы  трансформации  традиционной  культуры  донских  казаков 
(XVIII – середина XX в.). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. 15 а.л. Подготовлена к печати 
рукопись  монографии:  Ларионова  М.Ч.   «Традиционная  культура  в  творчестве  А.П. 
Чехова» (12 п.л.).

Опубликовано:
Власкина  Т.Ю. Казачья  жена:  прагматика  брака  и  супружеские  отношения  по 

материалам  личного  происхождения  (1900-1924  гг.)  //  Казачество  России:  прошлое  и 
настоящее. Сборник научных статей. Вып. 3. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. С. 119-135. 

Ларионова М.Ч. Повесть А.П. Чехова "Степь": традиционно-культурный универсум // 
Труды  Южного  научного  центра  Российской  академии  наук.  Том  5.  Социальные  и 
гуманитарные науки / Гл. ред. акад. Г.Г. Матишов. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009. С. 
344-358. 

Российская повседневность за десять веков в зеркале гендерных отношений: 
тенденции, динамика, перспективы изменений

(рук. д.и.н. Пушкарева Н.Л., ИЭА РАН)

При  сохранении  базовых,  обусловленных  половым  диморфизмом,  половых 
различий,  в  мире  идет  закономерный  процесс  ослабления  традиционной  гендерной 
поляризации,  который  затрагивает  как  нормативные  представления  и  фактическое 
разделение  социальных  ролей  и  функций,  так  и  связанные  с  ними  индивидуально-
психологические черты и способности. Это ставит мужчин и женщин перед серьезными 
новыми вызовами и способствует их личностной индивидуализации.
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Опираясь  на  данные  исторической  антропологии,   эволюционной  психологии, 
гендерных исследований  и социальной истории детства, прослежены трансисторические 
и  кросскультурные  константы  русской  семейной  этики  и  воспитания,  выявлены 
особенности мальчишества и девичества как глобальных социокультурных проектов, их 
видоизменения в новое и новейшее время. Гендерный аспект изучения повседневности 
мужчин  и  женщин  заставил  признать  особую  роль  неформальных  отношений  и 
гомосоциальности для высших слоев русского общества в разные эпохи русской истории, 
сделать  вывод  об  общей  тенденции  –  начиная  с  Нового  времени  –  к  размыванию 
традиционного  гендерного  порядка,  вышеописанному  ослаблению  поляризации 
«мужского»  и  «женского»  в   общественном  разделении  труда  и   содержании 
нормативного канона маскулинности/фемининности  от древности к современности.

Гендерный подход к анализу истории повседневности стал реальным путем 
осмысления вариантов социального неравенства, встроенного в понимание сферы 
бытового,  рутинного,  приватного.  Обобщение  результатов  исследования 
повседневных  практик  разных  времен  позволило  отойти  от  описательности 
«отдельных судеб» и провести типизацию паттернов (образцов действий), схем 
соотнесения  (выстраивающих  координат,  позволявших  ориентироваться  в 
социальном пространстве),  определить знания,  позволявшие представителям (-
цам)  разных социальных групп достигать  при наименьших усилиях  наилучших 
результатов, понимать типические для времени и класса социальные ожидания, 
«системы уместностей» и рамки взаимодействия представителей разных полов и 
гендерных групп.
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Духовная культура саха: 
традиции, современное состояние и перспективы развития

(рук. д.и.н. Алексеев Н.А., д.и.н. Романова Е.Н., ИГИиПМНС СО РАН)
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Разработанная  междисциплинарная  методология  позволила   объединить 
диахронный и структурный синхронный подходы,  показать духовную культуру народа 
саха как живую систему, постоянно изменяющуюся в исторической динамике, а также 
выявить, что ее этнокультурное развитие зависит от  авторского «текстопорождения» 
(деятельностная  концепция  культуры).   Составлен  тезаурус  современной   духовной 
культуры  народа  саха,  в  основе  которого  представлены  пересотворенные 
индивидуальные  тексты  традиционной  культуры,  взаимосвязанные  между  собой  и 
организующие  подвижную  систему  культурных  кодов.  Впервые  в  исследовании 
элементы   духовной  культуры  народа  саха  рассматриваются  в  рамках  концепции 
этничности как символа. Анализируются этнокультурные республиканские и локальные 
бренды,  этнокультурный  ландшафт  и  мифологизированные   ландшафтные  образы. 
Особое внимание уделено этнокультурной семантике  географии мест (священные места, 
природные ландшафты, ритуальные комплексы).  Изданная монография Н.К. Даниловой 
раскрывает  геоэтническую  панораму  культурного  ландшафта,  анализирует  его 
микроструктуру – жилища и поселения.

Опубликовано:
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Ненцы и энцы низовьев Таза и Енисея:
проблемы трансформации традиционных культур в конце XVIII–начале XXI в.

(рук. к.и.н. Квашнин Ю.Н., ИПОС СО РАН)

Выявлено,  что  енисейские  ненцы продолжают вести традиционный образ  жизни, 
связанный  с  оленеводством  и  рыболовством.  В  низовьях  Енисея  хорошо  сохраняются 
ненецкий  язык,  традиционные  средства  передвижения,  одежда,  жилище.  Энцы, 
попавшие  под  влияние  многочисленного  и  более  способного  к  адаптации  ненецкого 
этноса,  утратили  многие  элементы  своей  этнической  культуры.  Тазовские  ненцы, 
проживающие  в  поселке  или  на  рыболовных  угодьях  в  низовьях  Таза,  подвержены 
влиянию урбанистической культуры, живут в деревянных домах, одеваются в покупную 
одежду, общаются преимущественно на русском языке, используют достижения науки и 
техники. Представители ненецких родов энецкого происхождения, живущие в низовьях 
Таза,  утратили  энецкое  самосознание,  но  продолжают  вступать  в  брак  по  энецким 
брачным нормам.

Опубликовано:
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процессов в низовьях Енисея в XX–начале XXI века // Вестник археологии, антропологии и 
этнографии. – 2009. – № 10. – С. 102–112 (1,5 п.л.).
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Одежда духов-покровителей обских угров
(рук. к.и.н. Богордаева А.А., ИПОС СО РАН)

Впервые обобщены и систематизированы на основе сравнительно-исторического и 
типологического  анализов  данные  современных  экспедиционных  исследований, 
материалы  этнографической  литературы  и  фольклора  по  одежде  духов-покровителей 
обских  угров.  Определены  ее  материал,  способ  изготовления  и  украшения,  покрой, 
видовой  состав,  выделены  канонический  признаки  одежды  отдельных  персонажей 
пантеона  северных  хантов  и  манси.  Полученные  материалы  свидетельствуют  о 
сохранении  в  настоящее  время  как  традиции  изготовления  изображений  духов-
покровителей, так и жертвования для них определенной одежды.

Опубликовано:
Богордаева А.А. Особенности  изображения  Самсай-ойки  –  домашнего  духа-

покровителя северных манси // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2011. – 
№ 1(14). – С. 135–145 (1 п.л.).

Федорова Е.Г. Одежда изображений умерших из коллекций Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН // Вестник археологии, антропологии и 
этнографии. – 2010. – № 1 (12). – С. 193–201 (1 п.л.)

Этнокультурные процессы у коми Нижнего Приобья в XIX–начале XXI в.
(рук. к.и.н. Лискевич Н.А., ИПОС СО РАН)

Впервые  на  основе  обобщения  широкого  круга  оригинальных  источников 
охарактеризованы особенности бытовой культуры коми Нижнего Приобья,  в том числе 
материальных  условий  жизни,  обычаев  в  духовной  культуре  и  социальной  жизни, 
бытового  восприятия  пространства  и  времени,  народной  медицины.  Этническая 
специфика  коми-ижемцев  Нижнего  Приобья  во  многом  была  обусловлена  ведением 
оленеводческого  хозяйства.  Именно  оленеводство  определяло  производственную, 
бытовую,  духовную  сферы  культуры  коми-ижемцев  и  придавало  повседневной  жизни 
устойчивую  структуру.  Изменение  социально-исторического  контекста,  разрушение 
традиционной  системы  хозяйствования  вызвали  значительные  изменения  в  сфере 
трудовой,  культурной  и  бытовой  жизнедеятельности,  в  интересах  и  жизненной 
ориентации населения.  В  то  же время боязнь  размывания  культурной специфичности 
способствует чрезвычайной активности, особенно среди старшего поколения, а часто и 
их  детей  (т.е.  среднего  поколения),  в  сохранении  и  воспроизводстве  отдельных 
элементов  культуры.  Под  влиянием  процесса  этнической  реидентификации 
традиционные знания, предметы традиционного быта получают как бы «вторую жизнь», 
становясь  аттрактивным  маркером  идентичности,  приобретают  более  высокий 
семиотический статус.

Опубликовано:
Ермакова Е.Е. Массаж в народной медицине ижемцев Нижнего Приобья // Вестник 

археологии,  антропологии и этнографии.  –  Тюмень:  ИПОС СО РАН,  2010.  –  № 1 (12).  – 
С. 165–173 (1 п.л.).

Ермакова Е.Е.,  Лискевич Н.А. Сакральная география ижемцев Нижнего Приобья // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. –2011. – № 1 (14). – С.168–176.

Лискевич Н.А. Особенности этнокультурного развития коми с. Мужи Шурышкарского 
района  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  //  Вестник  археологии,  антропологии  и 
этнографии. – 2009. – № 11. – С. 143–156. 

Этнография и демография населения Ямальского Севера:
создание электронной базы данных по материалам североустроительных 

экспедиций
(рук. к.и.н. Волжанина Е.А., ИПОС СО РАН)
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Впервые  проанализированы  динамика  численности,  тенденции  изменения 
демографических структур (половозрастной, брачной, семейной), в том числе для кочевых и 
оседлых  групп,  выявлены  характерные  черты  традиционного  и  современного  типов 
воспроизводства ненцев Ямала. Установлена роль различных факторов на их численность 
ненцев  в  XX  –  начале  XXI  века:  естественного  миграционного  движения,  этнических 
процессов.

Выявлен факт проведения на Ямале трех похозяйственных переписей народов Севера в 
период  между  Всесоюзными переписями  1926 и  1939  (1937)  годов,  материалы которых 
впервые введены в научный оборот в участниками проекта в XXI в. Это окружная перепись 
1932-1933 гг., пробная перепись ЦУНХУ РСФСР в Ямальском районе в 1934-1935 гг., учет 
промыслового  населения  землеустроительными  партиями:  Надымской  (1933-1934  гг.), 
Приуральской (1933-1934), Тазовско-Пуровской (1934-1935), Ямальской (1934-1935). 

Полученные  данные свидетельствуют  об  отсутствии  вымирания  среди  ямальских 
кочевников в первой трети XX в.,  и позволяют объяснить рост численности тундровой 
группы ненцев уточнением статистических данных, благодаря накопленному опыту учета 
кочевников,  улучшении  финансирования  переписных  работ,  появлении  сети 
стационарных  поселений  и  национальных  советов,  привлечении  к  регистрации 
работников местных учреждений, а не демографическими и этническими процессами.

Доказано, что в результате изменения условий традиционного природопользования 
и  необходимости  приспособления  к  новой  ситуации  наиболее  уязвимыми 
демографическими  показателями  являются  соотношение  полов,  ведущее  к 
диспропорциям  половозрастной  и  брачной  структур,  как  правило,  в  пользу  мужчин, 
состав  и  размер  семей,  свидетельствующие  о  распаде  традиционных  связей  и 
отношений. 

Опубликовано:
Волжанина Е.А. Этнодемографические процессы в среде ненцев Ямала в XX – начале 

XXI века. – Новосибирск: Наука, 2009. – 311 с. (18 п.л.)
Волжанина Е.А. Демография сибирских ненцев в первой трети XX в. // Археология, 

этнография и антропология Евразии. – 2009. – №1. – С. 118–128.
Волжанина Е.А. Численность, расселение и традиционное хозяйство вынгапуровских 

ненцев  в  условиях  промышленного  освоения  //  Вестник  археологии,  антропологии  и 
этнографии. № 12. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 2010. – С. 174–184 (1 п.л.)

Волжанина Е.А. Население и оленеводство Ямала в материалах переписи 1932-1933 
гг. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Вып.15. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 
2011. – С.225–235.

Народы и культуры юга Сибири: 
этнокультурные процессы и связи в XVI–начале XXI века

(рук.  д.и.н. Томилов Н.А., ОФ ИАЭТ СО РАН)

Выполнено  определение  уровня  изученности  традиционно-бытовой  городской 
культуры отдельных народов и национальных групп Сибири учеными второй половины 
XX–начала  XXI  в.  Дана  общая  характеристика  процесса  изучения  народной  городской 
культуры Сибири и предложена периодизация этого процесса для названного периода; 
выявлена  степень  изученности  материальной  и  духовной  сфер  народной  культуры 
городских  групп  разной  этнической  принадлежности  в  Западной  Сибири  в  этот  же 
период.

Выявлены основные направления этнокультурных процессов татар Западной Сибири 
в  XVIII–XIX вв.  –  заимствования  сибирскими  татарами  явлений  народной  культуры  от 
соседних  коренных  народов  Сибири  и  Северного  Казахстана,  распространение  общих 
(одинаковых) черт в культуре сибирских татар в связи с усилением консолидационных 
процессов внутри всего массива и внутри их отдельных групп, возрастание объема общих 
явлений в материальной культуре сибирских татар и русских в связи с интенсификацией 
их взаимоотношений  друг с другом и включением вместе с другими этносами Российской 
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империи  в  общий  процесс  формирования   исторической  (социально-политической) 
общности россиян.

Проведено  первое  комплексное  этнографическое  исследование  семьи  и  детства 
немцев  Западной  Сибири,  включающее  широкий  круг  вопросов,  связанных  с 
соционормативной  практикой,  семейно-брачным  поведением,  семейной  структурой  и 
отношениями между членами  семьи,  социализацией  ребенка  и  субкультурой  детства. 
Анализ этнографии семьи и детства у немцев Западной Сибири показал, что для этих 
областей культуры народа характерно наличие локально-территориальных особенностей 
и  сочетание  современных  тенденций  (в  развитии  семьи,  вообще,  и  ребенка  в  ней,  в 
частности)  с  традиционными  установками,  сохранившимися  на  протяжении  всего 
периода проживания немцев в Сибири.

Опубликовано:
Проблемы культуры городов России: теория, методология, историография / Отв. ред. 

Д.А. Алисов, Ю.Р. Горелова. – Омск: ИД «Наука», 2010. – 422 с. (27 п.л.).
Жигунова  М.А.,  Захарова  И.В. Культура  восточных  славян  в  коллекциях  Музея 

археологии  и  этнографии  Омского  государственного  университета  имени  Ф.М. 
Достоевского / М.А. Жигунова, И.В. Захарова; отв. ред. Н.А. Томилов, Г.М. Патрушева. – 
Омск: ИД «Наука», 2009. – 266 с. (17 п.л.)

Томилов  Н.А. Народная  культура  городского  населения  Сибири:  очерки 
историографии  и  теории  историко-этнографических  исследований  /  Н.А  Томилов;  отв. 
ред. В.П. Корзун – Омск: ИД «Наука», 2010. – 164 с. (10 п.л.)

Корусенко  С.Н.  Кучум  и  Ермак  в  устной  истории  татар  Западной  Сибири  // 
Этнография Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул, 2011. – С. 135–142 (1 п.л.) 

Древняя бронза Западной Сибири из этнографических комплексов  и случайных 
сборов

(рук. д.и.н. Бауло А.В., ИАЭТ СО РАН)

В ходе изучения поселковых и домашних святилищ хантов и манси в Березовском 
районе ХМАО–Югры и Шурышкарском районе ЯНАО описано более  70 ранее неизвестных 
образцов древнего бронзолитейного производства. Отмечено, что одинаковые предметы 
становятся  как фигурами семейных духов-покровителей,  так и украшениями поясов и 
швейных мешков; при передаче по наследству изделие может переходить из разряда 
женских атрибутов в разряд мужских. Не всегда видовая принадлежность изображенных 
в  бронзе  фигур  животных,  очевидная  для  современного  исследователя,  совпадает  с 
логикой  обских  угров:  так  в  двух  средневековых  бронзовых  статуэтках  –  медведя  и 
мелкого  пушного  зверька  –  ханты  почитают  своего  тотемного  предка  –  волка  (пос. 
Анжигорт, Шурышкары). Для традиционной культуры хантов и манси отмечено  первично 
знание  своего  предка-покровителя  и  «опознание»  его  в  любом  похожем  атрибуте, 
отвечающем  таким  признакам,  как  древность  или  получение  «свыше».  Если  предки 
воспринимали бронзовую фигурку как волка, так будет и впредь; никто не задумывается, 
черты какого животного хотел передать в фигурке средневековый мастер. Несмотря на 
почти  полное  отсутствие  информации  о  путях  и  времени  попадания  средневековых 
изделий к хантам и манси, на очевидные различия в «опознании» некоторых образов у 
них и этнографов, вводимые в научный оборот находки указывают на наиболее часто 
принятые  традиции  их  органичного  использования  в  культуре  обских  угров  на 
протяжении последнего столетия.

Второй группой бронзолитейных изделий являются артефакты случайных сборов. 
Систематизирована  информация  о  памятниках,  на  которых  были сделаны  случайные 
находки древних бронзовых артефактов; дана характеристика данным памятникам; на 
основе собранной автором информации часть памятников была поставлена на учет как 
объекты культурного наследия ХМАО–Югры.

Собрана информация о большой группе вещей, обнаруженных местными жителями 
на неизвестных средневековых памятниках в  бассейне  Северной Сосьвы.  Предложена 
типология  антропоморфных  бронзовых  средневековых  изображений,  происходящих  с 
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севера  Западной  Сибири.  Выделена  группа  бронзовых  женских  фигурок,  в  том числе 
показанных с луком и стрелами, что говорит о существовании в древности у местного 
населения культа богини-охотницы.

Подготовлена  и  издана  монография  «Древняя  бронза  из  этнографических 
комплексов и случайных сборов»; каталог находок включает 384 экземпляра. Это самый 
крупный каталог древних бронз Западной Сибири.

Опубликовано:
Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. – 

Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2011. – 260 с. (21 п.л.)
Бауло  А.В.  Новые  находки  Приполярного  этнографического  отряда  Института 

археологии  и  этнографии  СО  РАН  на  территории  Берёзовского  района  ХМАО–Югры  в 
2008–2009  гг.  //  Ханты-Мансийский  автономный  округ  в  зеркале  прошлого.  –  Томск; 
Ханты-Мансийск: Изд-во Томс. гос. ун-та, 2010. – Вып. 8. – С. 381–388 (1 п.л.).

Бауло А.В. Священные места тотемных предков в орнитоморфном облике у обских 
угров  //  Ханты-Мансийский  автономный  округ  в  зеркале  прошлого.  –  Томск;  Ханты-
Мансийск: Изд-во Томс. гос. ун-та, 2011. – Вып. 9. – С. 324–338.

Коммуникативная культура русских казаков-первопроходцев: традиции и 
новации        в процессе освоения полиэтничного пространства Сибири (конец XVI–

XVIII в.)
(рук. д.и.н. Зуев А.С., ИАЭТ СО РАН)

Исследования  по  проекту  позволили  определить  типы  коммуникативных 
диспозиций,  стратегий  и  практик  казаков-первопроходцев  в  отношении  сибирских 
народов,  их  эволюцию  и  вариативность  в  зависимости  от  оценочных  стереотипов 
восприятия  «чужих/иноземцев»  (нерусских  и  неправославных  народов),  выработанных 
государственно-православной идеологией, от государственной «аборигенной» политики, 
конкретной  этнополитической  ситуации  в  присоединяемом  регионе,  уровня 
экономического,  социально-политического  и  культурного  развития  его  населения, 
служебного  статуса  (командный  состав,  рядовые),  этносоциального  происхождения, 
предшествующего коммуникативного  опыта,  индивидуальных жизненных мотиваций и 
морально-нравственного  облика  казаков-первопроходцев.  Выявлено,  что  к  ключевым 
элементам коммуникативных диспозиций,  стратегий и практик казаков относились  их 
высокая  географическая  мобильность,  ориентированность  на  сочетание  личного  и 
государственного  интереса,  стремление  к  повышению  социального  статуса  и 
материального благосостояния, способность и степень адаптации к новым политическим 
и  социальным  ситуациям  и  условиям  жизнесуществования  и  жизнеобеспечения, 
индифферентность к иным этническим культурам, стремление к образно-символической 
и  вербальной  русификации  присваиваемого  пространства  и  подчиняемых  народов 
Сибири.

Опубликовано:
Зуев А.С. Присоединение  Чукотки  к  России  (вторая  половина  XVII –  XVIII век). 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 444 с. (37,7 п. л.)
Березиков Н.А.,  Люцидарская А.А. Человек  и  социум:  жизнеописания  служилых 

людей сибирских гарнизонов в  XVII–начала  XVIII в. // Уральский исторический вестник. – 
2010. – № 4. – С. 39–45 (1 п.л.).

Зуев А.С. Ясак, подданство и договорной дарообмен: чукотский вариант (XVII–XIX вв.) 
// Уральский исторический вестник. – 2009. – № 2. – С. 84–92 (1 п.л.).

Зуев А.С. Мотивация и тактика дружины Ермака в отношении сибирских инородцев // 
Уральский исторический вестник. – 2011. – № 3. – С. 26–34 (1 п.л.).

Зуев А.С., Люцидарская А.А. Этнический состав сибирских служилых людей в конце 
XVI–начале  XVIII века // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 
История, филология. – 2010. – Т. 9, вып. 1: История. – С. 52–69 (2 п. л.).

Майничева А.Ю. Природные  объекты  и  православные  святыни:  пространственные 
символы как маркеры коммуникативной среды первопроходцев Сибири в  XVII–XVIII вв. // 
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Вестник Новосибирского государственного университета.  Серия:  История,  филология. – 
2010. – Т. 9, вып. 1: История. – С. 70–76 (1 п.л.).

Сравнительный анализ базовых духовных ценностей в культурах народов Сибири 
конца ХIХ–нач. ХХI в. Оценка перспектив сохранения и развития культурного 

наследия
(рук. д.и.н. Октябрьская И.В., ИАЭТ СО РАН)

В ходе реализации проекта на основе анализа теоретических положений российской 
и мировой науки, нормативных и законодательных актов РФ «культурное наследие» было 
определено  как  совокупность  результатов  жизнедеятельности  людей  в  исторической 
перспективе,  представляющих  собой  материальную,  духовную,  интеллектуальную 
ценность  и  выступающих  в  виде  материальных  объектов  и  нематериальных  социо-
нормативных  практик.  Наследие  становится  частью  многомерного  культурного 
пространства  современного  общества.  Опыт  прошлого  вносится  в  современность 
посредством репрезентации в новых культурных текстах. 

Исследования в среде коренных и славянских этносов Западной Сибири позволили 
воссоздать динамичные системы этнических духовных ценностей, в которых, несмотря на 
глобальные  процессы  модернизации,  важное  место  занимают  традиционные 
представления. Среди важнейших констант мировоззрения выделяются представления о 
судьбе,  смерти,  семье,  богатстве  и  бедности,  святости  и  грехе,  которые  оказывают 
влияние  на  характер  этнонационального  самосознания  и  широко  используются  в 
современных  практиках,  связанных  с  сохранением  и  популяризацией  культурного 
наследия  в  формате  образовательной,  музейной,  рекреационной  и  художественной 
промысловой  деятельностью.  Феномен  неотрадиционализма  в  российском  обществе 
становится одним из возможных путей сохранения традиционного культурного наследия 
и базовых духовных ценностей. 

Опубликовано:
Самушкина Е.В. Символические  и  социо-нормативные  аспекты  современного 

этнополитического движения Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия 
(конец XX–начало XXI в.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 274 с. (18 п.л.)

Бурнаков  В.А. Традиционные  представления  хакасов  об  ызыхах  //  Археология, 
этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2. – С. 111–121 (1 п.л.)

Интеграция малого этноса в индустриальное общество: модели и стратегии
(рук. чл.-корр. РАН Бойко В.И., ИАЭТ СО РАН)

Определены и охарактеризованы основные модели взаимодействия малых этносов с 
индустриальным  обществом.  Определены  три  группы  факторов,  определяющих 
адаптационные  стратегии  малых  этносов:  культурно-этнические,  экологические, 
социально-экономические.  Сконструирована  целостная  картина  трансформации  образа 
жизни  малых  этносов  Республики  Алтай  в  связи  с  их  интеграцией  в  индустриальное 
общество. Выявлены актуальные проблемы, стоящие перед коренными малочисленными 
народами Республики Алтай, подлежащие первоочередному правовому и политическому 
регулированию. Получена развернутая информации о закономерностях возникновения, 
функционирования  и  развития  процесса  этнической  мобилизации  коренных 
малочисленных народов Республики Алтай. Изучены процессы этнического возрождения 
и  путей  формирования  этнической  идентификации  в  среде  коренных  малочисленных 
народов  в  зависимости  от  складывающейся  модели  взаимодействия  с  большим 
обществом.

Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII–XX вв.: 
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традиционные, новационные, информационные аспекты
(рук. к.и.н. Шелегина О.В., ИИ СО РАН)

На основе введения в научный оборот новых архивных материалов, использования 
традиционных  и  новационных  методов  и  методик,  постановке  междисциплинарных 
проблем  (на  стыке  этнографии,  музееведения,  информатики)  создано  многоаспектное 
представление о культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири, включающее 
систему хозяйства как базисный элемент, модель пригородной зоны – связующего звена 
между городом и сельской «глубинкой», образ повседневной культуры и воспитания в 
купеческой  среде,  сравнительные  трехмерные  реконструкции  жилой  среды,  формы  и 
способы ее презентации в сибирских музеях.

Показано,  что  культура  жизнеобеспечения  населения  Сибири,  может  являться 
объектом  интегрированных  историко-этнографических,  культурологических  и 
музееведческих  исследований.  Наиболее  эффективной  формой  представления 
результатов  научных  исследований по  данной  теме является  создание  в  перспективе 
полиресурсной  интернет–ориентированной  информационной  системы  «Культура 
жизнеобеспечения  населения  Сибири:  общее  и  особенное»,  позволяющей  проводить 
сравнительные  российские  и  международные  междисциплинарные  исследования, 
использовать  их  в  музейной,  образовательной  деятельности,  направленной  на 
популяризацию историко-культурного наследия и духовных ценностей России. 

Опубликовано:
Культура  жизнеобеспечения  русского  населения  Сибири  в  XVII–XX вв.: 

традиционные,  новационные,  информационные  аспекты:  Сб.  науч.тр.  /  Отв.  ред.  О. 
Шелегина, И.Р. Соколовский. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2009. – 165 с. (10 п.л.)

Шелегина  О.Н.  Результаты  и  перспективы  адаптации   исследований  культуры 
жизнеобеспечения  населения  Сибири  к  современной  музейной  практике  //  Феномен 
идентичности в современном гуманитарном знании: К 70-летию ак. В.А. Тишкова. – М.: 
Наука, 2011. – С. 414–424.

Байкальская Азия: мигранты и принимающее сообщество
(рук. чл.-к. РАН Базаров Б.В., ИМБТ СО РАН)

Социально-экономическое  развитие  Байкальского  региона  диктует  устойчивый 
внутренний  спрос  на  труд  мигрантов,  причем  труд  мигрантов  востребован,  в  первую 
очередь,  на  рабочих  местах,  характеризующихся  плохими  или  тяжелыми  условиями 
труда,  сезонностью  и  низкими  заработками.  Имеются  социокультурные  ограничения 
миграционной  политики  и  политики  интеграции:  противодействие  принимающего 
населения локального социума,  слабые адаптивные возможности части мигрантов,  их 
недостаточная  включенность  в  повседневный  социальный  и  культурный  контекст 
принимающей стороны.  Социальные практики взаимодействия принимающего общества 
и мигрантов способствуют этносоциальной стратификации, особенно заметной на рынке 
труда.  Ограниченные возможности социальной мобильности мигрантов затрудняют их 
аккультурацию  и,  тем  более,  интеграцию.  Длительность  пребывания  в  России 
(соответственно, накопленный опыт, социальный, культурный и материальный капитал) 
является определяющим фактором успешности адаптации представителей мигрантских 
меньшинств.  Среди  иммигрантов  выделяются  три  группы,  различающиеся  своими 
жизненными  планами:  укоренившиеся  и  полностью  интегрированные  в  российский 
социум; прибывшие на заработки, но уже адаптировавшиеся и пересматривающие свои 
жизненные планы; намеренные вернуться на родину. 

Опубликовано:
Азиатская Россия:  миграции,  регионы и регионализм в исторической динамике.  – 

Иркутск: Оттиск, 2010. – 336 с.  (21 п.л.).
Мигранты и принимающее общество в Байкальской Азии. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2010. – 167 с. (10 п.л.).
Балдано М.Н.  Миграционная ситуация и региональная пресса: газеты современной 
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азиатской России // Трансграничные миграции и принимающее общество. Екатеринбург: 
Издательство Уральского Университета, 2009. – С. 121–180.

Институт родоземляческих отношений 
в культуре повседневности и социальных практиках современных бурят

(рук. к.и.н. Варнавский П.К., ИМБТ СО РАН)

Под  воздействием  модернизации  традиционная  культура  бурят  или,  по  крайней 
мере, отдельные ее элементы, превратилась в постоянный объект социальных практик, в 
контексте  которых,  во-первых,  проходит  активное  конструирование  этнокультурных 
идентификационных конфигураций, и, во-вторых, осуществляется инструменталистское 
использование «традиционной культуры». В этом смысле культура, несомненно, является 
результатом социального  взаимодействия  и  демонстрирует  свое  свойство  являться 
инструментом  социальной  практики.  Можно  утверждать,  что   в  таком  национальном 
регионе  как  Бурятия,  традиционная  культура  отнюдь не  растворяется  в  современной 
социальной  действительности,  а,  напротив,  обнаруживает  в  себе  достаточно 
выраженный  адаптивный  потенциал.  В  процессе  самых  разнообразных  социальных 
практик  традиция  трансформируется  и  затем  инкорпорируется  в  повседневность 
современного общества, оставаясь достаточно актуальным элементом, конституирующим 
способы ее социальной организации. С одной стороны, это свидетельствует собственно о 
силе  традиции,  с  другой,  -  позволяет  предполагать,  что  в  современной  социальной 
реальности  имеются  некие  системные  обстоятельства  и  причины,  способствующие 
сохранению определенных элементов традиционной социальности. 

Опубликовано:
Варнавский П.К.  Этничность в бизнес-стратегиях городских предпринимателей // Город и 

село в постсоветской  Бурятии: социально-антропологические очерки. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 
РАН, 2009. – С. 205–218.

Содномпилова М.М. Сельско-городская миграция в Бурятии: формирование транслокального 
пространства // Город и село в постсоветской  Бурятии: социально-антропологические очерки. – 
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. – С.  182–204.

Содномпилова  М.М. Обряды  жизненного  цикла  как  ресурс  сохранения  традиционной 
культуры  //  Баяртуевские  чтения.  Пространство  нац.  культуры:  проблемы  сохранения  и 
трансформации: мат. межд. науч. чтений. – Улан-Удэ: Изд-во ГУП ИД «Буряад Унэн», 2010. – С. 79–
86 (1 п.л.).

Диалог культур и этничность в контексте колонизации
(рук. чл.-корр. Головнев А.В., ИИА УрО РАН)

Проект  «Диалог  культур  и  этничность  в  контексте  колонизации»  направлен  на 
изучение феномена колонизации в различных его формах и проявлениях с древности до 
наших дней. Теоретические и методологические исследования колонизации — одного из 
механизмов социального движения в праистории и истории — представлены в работах 
А. В.  Головнёва  («антропология  движения»,  «магистральные  и  локальные  культуры», 
«этнодипломатия»,  «симбиоз  культур  в  контексте  колонизации»,  «концепция  дрейфа 
этничности», концепт «крупного плана в антропологии» и др.). Реконструкции древних (в 
хронологическом диапазоне от энеолита до средневековья) вариантов колонизации на 
локальных  примерах  Урала  и  Западной  Сибири  выполнены  в  работах  археологов 
А. П. Зыкова и С. Ф. Кокшарова. Различные исторические сценарии и модели колонизации, 
их роли в этнокультурной истории народов Северной Евразии на протяжении XVI–XX вв., а 
также современные формы диалога культур и проявлений этничности явились основными 
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темами  этнографических  исследований  А. В. Головнёва,  Е.  В.  Переваловой, 
Д. Н. Фёдоровой.  Проведено  три  крупных  международных  мероприятия:  Северный 
археологический  конгресс,  Российский  фестиваль  антропологических  фильмов  и 
Международный форум «Многонациональная Россия: этнология и киноантропология». В 
рамках  проекта  выпущены  тематический  номер  ваковского  журнала  «Уральский 
исторический  вестник,  сборник  докладов  и  сборник  тезисов  к  III Северному 
археологическому конгрессу и подготовлены к печати две авторских монографии.
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Территориальные сообщества, региональные идентичности и этничность 
на европейском севере РФ: исторические и культурные основания процессов 

этнической дифференциации и межкультурной интеграции
(рук. д.и.н. Ю.П. Шабаев, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН)

Проведено  обстоятельное  исследование    культурной  специфики  северных 
территориальных  сообществ  с  применением  социологических,  статистических  и 
этнографических  методов.  Особое внимание уделено анализу местных, региональных, 
религиозных и  этнических идентичностей, культурных ориентаций населения. Анализ 
материалов позволил  сделать  вывод  о  том,  что  местные,  региональные и  этнические 
идентичности  на  европейском  севере  РФ  выражены  слабо,  а  территориальные 
сообщества в  социальном и политическом смысле являются недооформленными. Отчасти 
это связано с тем,  что сформированное преимущественно из мигрантов население более 
склонно  идентифицировать  себя  не  с  локальными  сообществами,  а  субрегионом  и 
страной в целом. Поэтому северная и общегражданская российская идентичности имеют 
наибольшее  значение  и  выражены  более  очевидно.  По  итогам  работы  опубликована 
монография, серия статей, подготовлен к изданию итоговый  сборник статей.
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Русские Дальнего Востока России: 
развитие традиций и трансляция культурного наследия в страны АТР 

 (рук. д.и.н. Аргудяева Ю.В., ИИАЭ ДВО РАН)

Собран, обработан, систематизирован полевой и архивный материал, публикации по 
миграции (на Алтай и Дальний Восток) и эмиграции (в Турцию; Синьцзян и Маньчжурию 
Китая;  Бразилию;  штаты  Нью-Джерси,  Аляска,  Орегон,  Миниссота  США)  русских 
старообрядцев; по формированию русских старообрядческих общин и адаптации русских 
к  условиям  Дальневосточного  региона,  Северо-Восточного  Китая,  Турции,  Бразилии  и 
США; по развитию традиционной культуры различных региональных и конфессиональных 
(ортодоксальные  православные,   старообрядцы)  групп  русских   Дальневосточного 
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региона,  в  том  числе   во  взаимосвязях  и  взаимовлияниях  с  культурой  коренных 
малочисленных  народов Дальнего  Востока  и  роли  в  этих  процессах  православия;   по 
особенностям трансляции различных составляющих традиционной культуры русских из 
европейской  части  России,  Урала,  Сибири,  Алтая,  Забайкалья  на  Дальний  Восток,   с 
Алтайского и  Дальневосточного регионов - в Китай, из Азии на американский континент; 
по сохранению основных элементов русского культурного наследия в условиях Северо-
Восточного  Китая,  Турции,  Южной  и  Северной  Америки;  по  формированию  русской 
идентичности  в США и др.

Особое  внимание   уделено  проблемам  международной  миграции  и  адаптации 
русских старообрядцев к новым условиям жизни на азиатском (Северо-Восточный Китай, 
Турция)  и  американском  (Бразилия,  штаты  Аляска  и  Орегон  США)  континентах, 
трансляции  культурного  наследия  русских   из  России  в  некоторые  страны  Азии  и 
Америки. Анализ материалов позволил сделать вывод о том, что проблемы адаптации 
русских старообрядцев к новым условиям жизни в российских регионах и принимающих 
странах были различны, но везде они вынуждены были приспосабливаться не только к 
местным изменениям, но и к новой политической, социально-экономической, культурной, 
в том числе языковой ситуации, к взаимоотношениям с местным населением. В степени 
сохранении русских традиций и русского языка в повседневной жизни старообрядцев в 
зарубежье превалировала роль религии. По итогам работы осуществлены выступления на 
международных,  всероссийских,  региональных  конгрессах  и  конференциях; 
опубликована  монография  и  статьи;  находятся  в  производстве  несколько  статей  и 
монография «Из России через Азию в Америку: русские старообрядцы».
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Коренные малочисленные народы Дальнего Востока между прошлым и будущим 
(к проблеме многовариантного саморазвития)

 (рук. к.и.н. Тураев В.А., ИИАЭ ДВО РАН)
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Важнейшим  результатом  проведенных  исследований  является  создание 
информационной базы для подготовки научных  трудов по  тематике проекта.  В  банке 
данных  информация  о  270  производственных  объединениях  коренных  народов 
Хабаровского,  Приморского  и  Камчатского  краев  различных  организационно-правовых 
форм.  Хозяйственную  деятельность  ведет,  однако,  не  более  трети  объединений. 
Получены сведения об их материально-техническом обеспечении, объемах производства, 
численности занятых в основном производстве, средней заработной плате, финансовых 
результатах  работы,  степени  участия  национальных  предприятий  в  спонсорской 
поддержке  мероприятий  по  развитию  этнической  культуры.  Собранные  материалы 
характеризуют  специфику  социокультурной  среды  современного  национального  села, 
отношение  людей  к  проводимым  реформам,  состояние  производственных  отношений, 
сложившихся  в  ходе  реформ,  формы  организации  рыночной  экономики,  которые 
представляются наиболее предпочтительными. Выявлено несоответствие существующей 
законодательной  базы  (Законы  РФ  о  рыболовстве  и  охоте)  задачам  социально-
экономического развития аборигенных сообществ. 
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