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Аннотация: Проблема сохранения традиционных культур коренных малочисленных на-
родов в настоящее время отличается особенной научной и практической актуальностью. 
Коренные народы во всем мире подверглись существенной ассимиляции со стороны до-
минирующего общества, которая привела к трансформации их традиционной культуры, 
характерного образа жизни и идентичности. В этой связи сохраняющиеся сегодня этно-
культурные практики нуждаются в особых мерах поддержки, основанных на научном 
понимании их значения с точки зрения поддержания основы характерных этнокультур-
ных сред. К числу такого рода уязвимых, но в то же время значимых элементов традици-
онной культуры коренных малочисленных этносов относятся культовые и сакральные 
места – природные или антропогенные объекты – пространства сохранения культурной 
памяти и этнических традиций, связанных с религиозным сознанием, духовной культу-
рой и мифологией. Данная статья обобщает основные результаты комплексного изуче-
ния культовых и сакральных мест шорцев и тувинцев-тоджинцев – коренных народов, 
проживающих на территории Кемеровской области и Республики Тыва. В ходе полевых 
работ, проведенных авторами в период 2015–2017 гг., были выявлены и описаны в каче-
стве компонентов живой традиционной культуры аборигенных сообществ существую-
щие и почитаемые в наше время священные места. На основе материалов полевых ис-
следований была составлена картосхема, отражающая расположение культовых и 
сакральных мест, а также основные риски и угрозы, связанные с ними. К числу послед-
них относятся: деятельность добывающих компаний, объекты инфраструктуры, туризма 
и другие. Выявленные угрозы приводят к разрушению как самих сакральных объектов, 
так и связанных с ними традиционных знаний.
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Сакральное пространство и явление сакральности при-
сущи культурам различных народов мира, среди которых 
особое место занимают культуры коренных малочислен-
ных этносов. В них традиционные верования являются 
отличительными атрибутами, формируют особые этно-
культурные традиции, формы социальных взаимодей-
ствий и идентичности [1]. Несмотря на современные про-
цессы глобализации и сопровождающие их культурные 
трансформации, благодаря накопленным знаниям и опыту 
хозяйственного и духовного освоения пространства, 
сообщества коренных народов мира все еще сохраняют 
сакральные основы культурной и социальной жизни, 

включая представления, связанные с почитанием элемен-
тов окружающей природы – гор, рек, лесов, природных 
источников и т. д. [2]. К числу этносов в пространстве 
Южной Сибири, сохранивших такие культурные практи-
ки и традиционный образ жизни, относятся шорцы 
Кемеровской области и тувинцы-тоджинцы, проживаю-
щие в Республике Тыва. Системы религиозных представ-
лений и традиционный образ жизни, сложившиеся у дан-
ных народов в прямой связи с характерными типами при-
родопользования, адаптации к окружающей среде, с 
течением времени сгенерировали свой собственный уни-
кальный сакральный ландшафт [3].

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 17-01-18076 «Этнологическая экс-
пертиза: этносоциальные процессы и новые идентичности «малочисленных» этнических групп Республики Тыва в современном 
контексте»; № 17-11-42601 «Шорцы Кемеровской области: сакральное пространство культуры малочисленного этноса в кон-
тексте геоинформационного исследования факторов земельных конфликтов»; № 16-46-420035 «Коренные малочисленные этно-
сы Кемеровской области под воздействием угольных компаний: социальные и экологические факторы развития конфликтов в 
районах угледобычи в контексте мирового опыта междисциплинарных исследований и практик управления».
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Настоящая работа представляет обобщенные результаты 
новейших исследований современного состояния, использо-
вания и перспектив сохранения сакральных ландшафтов 
шорцев и тувинцев-тоджинцев. Материалами для работы 
послужили данные социологических опросов по проблемам 
состояния этнокультурной среды и сакральной культуры 
указанных этнических групп в пределах их основного про-
живания; глубинные интервью с носителями этнических 
культур, представителями национальных общественных и 
культурных объединений коренных народов; результаты 
собственных наблюдений авторов (наблюдение за посеще-
нием, состоянием, использованием культовых и сакральных 
объектов. Все используемые нами материалы были получе-
ны в ходе полевых исследований 2015–2017 гг. в Ташта-
гольском районе Кемеровской области и Тоджинском кожуу-
не Республики Тыва.

Исследования этнокультурного ландшафта, который 
местные этносы сознательно выделяют и маркируют свя-
щенными местами, показали важную роль в формировании 
традиционного мировоззрения, процессах этнической 
само    идентификации коренного населения. Терри тории 
традиционного проживания и хозяйственной дея тель ности 
шорцев и тувинцев-тоджинцев включают определенное 
количество таких мест: это природные объекты (реки, озе-
ра, аржаны, горы, деревья) и культовые места антропоген-
ного происхождения (погребения, оваа) [4]. В ходе поле-
вых работ нами, во-первых, были выявлены и зафиксиро-
ваны наиболее почитаемые в местной этнокультурной 
среде культовые и сакральные объекты. Здесь стоит отме-
тить, что, по традиционным представлениям, почитаемы-
ми объектами считаются все реки, озера, источники, леса 
и т. д., т. е. вся окружающая человека природа. Во-вторых, 
обозначен и зафиксирован ряд угроз и проблем, связан-
ных с состоянием и функционированием культовых мест. 
В-третьих, определены географические различия в харак-
тере использования священных мест, в их количествен-
ном выражении, в особенностях сохранения традицион-
ных знаний в целом.

Шорцы Кемеровской области в силу их географическо-
го расположения подверглись интенсивной культурной 
ассимиляции со стороны доминирующего (в основе своей 
славянского) населения намного раньше тувинцев-тод-
жинцев, вследствие чего состояние их традиционной 
культуры находится сегодня в значительно более транс-
формированном и уязвимом состоянии. Основной район 
современного расселения этноса – Горная Шория – пред-
ставляет собой горно-таёжный район на юге Кузбасса. 
Здесь в основном проживают малочисленные сельские 
сообщества шорцев. Большая же часть шорского населе-
ния сконцентрирована вблизи городских поселений или 
же непосредственно в городах (Таштагол, Междуреченск, 
Мыски, Новокузнецк), где влияние со стороны урбанизи-
рованных форм массовой культуры является фактором 
ускоренной социальной и культурной модернизации або-
ригенных сообществ. Устойчиво массовые миграционные 
потоки коренного населения в направлении «сельские 
территории – города» питают эти процессы, актуализируя 
проблемы сохранения основ культурной идентичности и 
ключевых устойчивых культурных практик малочислен-
ного этноса. У городских сообществ шорцев существенно 
ограничена (если вообще возможна) практика традицион-

ного природопользования, равно как и связанные с нею 
традиционные знания, в т. ч. в области почитания священ-
ных мест и сакральной географии. Еще одной проблемой 
является то, что некоторые шорские поселения (к приме-
ру, поселки Казас, Чувашка) находятся непосредственной 
близости от мест открытой добычи угля, что несет пря-
мую угрозу уничтожения культовых мест. Примером 
здесь может служить священная для шорцев гора Карагай-
наш, разрушенная в результате добычи каменного угля 
[5]. Значительное количество сельских территорий шор-
цев приурочено к особо охраняемой природной террито-
рии – Шорскому национальному парку, который включает 
в себя территории традиционного природопользования 
коренного населения. У шорцев в некоторой степени 
сохранился охотничий культ, т. е. нахождение охотника в 
тайге, как и сам процесс охоты были сакрализованы, свя-
заны с духами леса, гор рек и т. д. Однако, по сообщениям 
местных жителей, в последнее время возникли противо-
речия с руководством национального парка, вследствие 
чего население практически не имеет возможности посе-
щать территорию парка, в том числе и расположенные 
здесь родовые территории, что может поставить практику 
традиционного природопользования, а также связанные с 
ней практики почитания культовых и сакральных объек-
тов под угрозу. Знаний о священных местах шорцы почти 
не сохранили за редким исключением, которое, пожалуй, 
составляют лишь отдельные лица преклонного возраста. 
Большая же часть населения не упоминает даже автохтон-
ных топонимов, соотнесенных с географическими назва-
ниями рек, гор, ручьев и прочих геообъектов. 

В отличие от шорцев, коренное население Тоджи менее 
подвержено миграционным и культурно-ассимиляцион-
ным процессам, что объясняется удалённостью региона. 
Принимаем во внимание то, что Тоджинский кожуун 
Республики Тыва прежде всего – горный регион. Здесь 
имеется значительное разнообразие природных ресурсов, 
и со временем это может привести к их широкой разработ-
ке. К настоящему времени этот процесс уже запущен (дея-
тельность китайской компании «Лунсин» по добыче поли-
металлических руд). Хотя на сегодняшний день степень 
нагрузки на природные ландшафты еще невелика со сторо-
ны горнодобывающей промышленности, как утверждают 
местные жители, из-за разработки месторождения будут 
загрязнены окружающие реки, источники, а все это несет 
прямую угрозу ландшафту, в том числе сакральному, а так-
же его элементам, ведь для тувинцев-тоджинцев реки, 
ручьи, природные источники являются священными [6]. 
Туристская деятельность и объекты рекреации активно 
вовлекают священные места в сферу своего влияния [7]. 
Вместе с тем в Тыве также нами была замечена достаточно 
устойчивая практика сохранения и межпоколенной переда-
чи традиционных знаний о сакральной географии этниче-
ской территории. По сообщениям информаторов, локаль-
ные группы тувинцев-тоджинцев сохранили к настоящему 
времени память о священных горах, аржаанах – почитае-
мых объектах природы, а также относящихся к ним народ-
ным сказаниям и мифам [8]. В сохранении священных мест 
и традиционных знаний заинтересованы как национальные 
общественные организации, так особо охраняемые при-
родные территории (заповедник Азасский) [9].
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Под действием факторов культурной глобализации 
сокращается этнокультурное разнообразие человечества, и 
сохранение традиционных этнических культур и культур-
ных практик народов мира становится актуальной пробле-
мой в мировом сообществе. Глобальные социальные, эко-
номические и культурные процессы, разумеется, не на все 
народы действуют в одинаковой степени, и уязвимость 
того или иного этноса во многом зависит от времени, места 
и глубины его погружения в существующие процессы [10]. 
В этом плане особенно уязвимыми оказываются сообще-
ства коренных малочисленных этносов, которые все еще 
сохраняют традиционный уклад жизни и культуру, однако в 
последнее время большое значение имеют риски разруше-
ния их этнокультурной среды, вызванные влиянием на 
коренные народы со стороны доминирующего общества. 
Главной причиной разрушения среды обитания коренных 
народов, связанных с ней объектов сакральной культуры 

является социально-экономическое развитие территорий 
их проживания и хозяйственной деятельности, социаль-
но-демографические процессы лежат в основе проблемы, 
связанной с передачей традиционных знаний. Особо акту-
альной угрозой сейчас является разрушение священных 
мест, связанное с деятельности горнодобывающих компа-
ний. Полученные материалы заставляют отметить, что в 
настоящее время коренные народы Южной Сибири нахо-
дятся на стадии социальной и культурной модернизации. 
Но обследованные нами сообщества коренных малочис-
ленных народов проявляют заметные различия в глубине 
возникших трансформаций. Они не в последнюю очередь 
предопределены степенью развития в районах проживания 
малочисленных народов деятельности национальных обще-
ственных объединений и национально-культурных центров, 
способствующих актуализации исчезающего культурного 
знания и его сохранения.
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Abstract: Preserving the indigenous peoples’ traditional cultures is a problem of current 
special interest from research and practice perspectives. Indigenous peoples of the world were 
always largely affected by dominating societies and forced to transform their original cultures, 
way of life and identity. In this regard, surviving indigenous culture practices require a special 
support based on the scientific understanding of their meanings from the point of view of 
sustainable preservation of ethno-cultural environments. Cult and sacred places, be they 
natural sites or human-made facilities, remain crucial but quite vulnerable cultural elements of 
indigenous ethnic groups. They are important spatial objects which preserve indigenous 
peoples’ culture memory and different ethnic traditions connected with religion, spiritual 
culture and mythology. This paper summarizes main results of an interdisciplinary research of 
cult and sacred places used by the Shor people in the Kemerovo region and the Tozhu-Tuvans 
in Tuva Republic (Russian Federation). During their 2015 – 2017 fieldwork the authors 
identified a lot of sacred places, revered by indigenous communities, and described them in 
terms of their significance as elements of living indigenous cultures. The data obtained in the 
process of fieldwork allowed the authors to map the sacred places, as well as the main risks 
and threats associated with them. The latter include: mining activities, infrastructural and 
tourism facilities, etc. The identified threats lead both to the destruction of the sacred places 
as well to extinction of indigenous knowledge.
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