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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный каталог представляет представлены публикации лаборатории эт-
нологии и лингвокультурологии Тувинского государственного университета 
за 2021-2022 гг., подготовленные в рамках грантового проекта «Тезаурус 
этнической культуры в XXI веке: проблемы исследования и сохранения 
(на примере тувинской культуры)» (2021-2023 гг.) при поддержке гранта 
Российского научного фонда (№ 21-18-00246, карточка проекта на сайте РНФ: 
https://rscf.ru/project/21-18-00246/) с соответствующими ссылками. 

Лаборатория этнологии и лингвокультурологии была создана в апреле 
2021 г. как структурное подразделение Тувинского государственного универ-
ситета для организации выполнения данного грантового проекта в области 
изучения современной тувинской этнической культуры.

В проекте представлено применение методологического тезаурусного под-
хода к исследованиям этнических культур. Лаборатория изучает этничес кую 
культуру тувинцев и развивает работы в эмическом направлении. Предме-
том исследования выступает тезаурус этнической культуры, конструирование 
которого осуществляется с применением тезаурусного подхода российских 
ученых В. А. и Вл. А. Луковых. Тезаурус культуры определяется как сис тема-
тизированный свод знаний в культуре, позволяющий ее субъектам ори-
ентироваться определенным образом в окружающей среде, понимать себя, 
свое окружение и мир.

В рамках проекта анализируется и конструируется тезаурус этнической 
культуры тувинцев в ее современном состоянии с сочетанием элементов 
традиционности, внутрикультурных вариаций, влияний разных культур, 
неотрадиционализма. Тезаурус конструируется определением культурной 
картины миры (ядра тезауруса), выделением и анализом его элементов — 
лингвокультурологических концептов (концептов культуры), выражающих 
компоненты понимания себя и окружающего мира. В анализе концептов 
работа ведется в трех направлениях —  трех аспектов концептов: концептов-
словоформ (лексика языка), концептов-идей (ценности культуры), концеп тов-
социальных регуляторов (мотивационный аспект деятельности).

В целом коллектив разрабатывает направление концептуализации этно
культур, проводя междисциплинарное исследование этнической куль-
туры, что позволяет объединять усилия специалистов разных дисциплин гу-
манитарного и социального знания.

Эмпирическая база исследования собирается как в специально орга-
низованных экспедициях по Республике Тыва (Туве), так и в виде пла-
новой фиксации норм повседневной жизни, ритуальных действий и ме-
роприятий тувинцев, которые приходятся близкими, знакомыми людьми 
(родственниками, земляками) ученых-инсайдеров). При работе с материалами 
этнической культуры в проекте используются уже имеющиеся данные разных 
социальных и гуманитарных дисциплин (социологии, психологии, этноло-
гии, культурологии, лингвистики и др.). Применяются методы сбора, анализа 
и обработки данных эмпирических исследований, обобщения на основе 
триангуляции, сравнительного анализа, различные варианты метода опро-

https://rscf.ru/project/21-18-00246/
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сов (интервьюирование и т. д.), наблюдения (в том числе включенного) и др. 
Для анализа современного состояния этнокультурных традиций с учетом их 
форм, исчезнувших или трансформированных, видоизмененных, также будут 
применяться методы исторической и логической реконструкции.

Материалы и результаты проекта могут быть использованы для определе-
ния программ дальнейших исследований разных этнических культур; для 
образовательных задач — в разработках лекционных курсов по культурологии, 
философии культуры, этнологии и антропологии, этнической психологии, 
лин гвокультурологии. 

Почтовый адрес лаборатории: 667000, Россия, г. Кызыл, ул. Монгуша Сата, 
д. 9, литера В, каб. 107.

Сайт: https://ethnolab.tuvsu.ru/ 
Электронный адрес: ethnolab@tuva.asia

Канал лаборатории на Youtube.com.
Страница лаборатории ВКонтакте.

Ч. К. Ламажаа
научный консультант, 

Н. Д. Сувандии
руководитель проекта

https://ethnolab.tuvsu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCCeJJcBDbjn_nH59E6LGtsw 
https://vk.com/public206991902
https://vk.com/public206991902 
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1. Монографии и книги
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Ламажаа Ч. К. Очерки современной тувинской культуры. СПб. : 
Нестор-История, 2021. — 192 с. ISBN 978-5-4469-2013-6

Тираж 300 экз.

Современная тувинская культура — это причудливое соединение реликтов вековой 
истории, транформированных в ХХ в. традиций и советского влияния, архаизацион-
ных образований, творения неотрадиционализма конца ХХ в., а также веяний глоба-
лизации и вестернизации. В монографии представлен авторский анализ того, как это 
соединение разнородных элементов выражается в разных сферах культурной жизни, а 
также влияет на социальные процессы, в том числе на само научное изучение тувин-
ской культуры — тувиноведение.

.

https://nestorbook.ru/lamazhaa-chimiza-ocherki-sovremennoy-tuvinskoy-kultury
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Дагылга: тувинские обряды освящения в XXI веке / под ред. 
Ч.  К. Ламажаа, Н. Д. Сувандии. Кызыл, 2021. — 188 с.

 ISBN 978-5-6044448-1-8

Научно-популярное издание, в котором представлены описания одиннадцати обрядов 
дагылга — освящения природных объектов разными родственными группами  тувинцев 
районов  Тувы  2019–2021  гг.  Обряды  стали  совершаться  с 1990–2000 гг.  как  часть  процес-
са  возрождения  национальной  культуры,  воспроизводятся  по  воспоминаниям  старшего  
поколения,  но  имеют  и  новации. Описания  вводятся  в  научный  оборот  как  полевой  ма-
териал  исследователей, сопровождаются иллюстрациями, ссылками на видеозаписи. При-
лагается краткий  словарь терминов тувинского  языка  по теме  обрядов  дагылга. Также  
приводится  выдержка  из  паспорта  дагылга  как  объекта  нематериального  культурного 
наследия тувинцев.

Предназначено для этнологов, культурологов и широкого круга читателей —     
    всех, кто интересуется тувинской этнической культурой   и   современной   

обрядностью.

https://disk.yandex.ru/d/XzetI1fdx-dR-A
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Тувинцы : Родные люди : [коллективная монография] / Ч. К. Лама-
жаа, Н. Д. Сувандии, Ш. Ю. Кужугет, Ш. Б. Майны ; под ред. Ч. К. Ламажаа, 
Н. Д. Сувандии. — СПб. : Нестор-История, 2022. — 344 с., ил.

ISBN 978-5-4469-2083-9

В монографии представлено применение тезаурусного подхода к анализу этнической 
культуры на примере тувинской культуры. Особый акцент сделан на инсайдерском поло-
жении самих исследователей — тувинцев, которые анализируют тезаурус тувинской куль-
туры как тезаурус свой, своих родственников, земляков. Показаны особенности теорети-
ко-методологического подхода, различающего исследователей. Рассмотрены проблематика 
генезиса тувинской этнической культуры, проблемы изучения лингвокультуры. Раскрыты 
и показаны особенности наиболее важных концептов тувинского тезауруса: төрел (родня, 
родственники), өг (юрта, родной дом), куда (свадьба, создание семьи), уруг-дарыг (дети), мал 
(скот, мясо, питание).

Издание предназначено для культурологов, антропологов, этнографов, 
специалистов, изучающих этнические культуры, теоретиков культуры, а также 
для широкого круга читателей.
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Өөвүс. Возвращение тувинской юрты / составители : Ч. К. Лама-
жаа [и др.] ; под ред. Ч. К. Ламажаа, Н. Д. Сувандии. Кызыл, 2022. — 85 с.: 
ил. — Текст непосредственный.

ISBN 978-5-6048936-3-0
В научно-популярном издании «Өөвүс [Наша юрта]. Возвращение тувинской юрты» 

представлены многочисленные примеры бытования традиционного жилища юрты в со-
временной тувинской городской социокультурной жизни. Использование юрт стало разно-
образным. Это теперь не только жилища чабанов. Юрты стали образовывать гостиничные 
комплексы, выступать ресторанами, кафе, хозяйственными помещениями, гостевыми и пр. 
Элементы юрты и образы юрты широко представлены сегодня в архитектуре Тувы, в дизай-
не помещений,в искусстве, в сувенирных образах и пр. Составители систематизировали эти 
примеры и показали в богато иллюстрированном издании.

Предназначено для этнологов, культурологов, антропологов
и для широкого круга читателей.

Скачать полный макет издания:

https://disk.yandex.ru/d/q5oVUFTzwCKyzg
https://disk.yandex.ru/d/q5oVUFTzwCKyzg
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2. Статьи в научных журналах
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Ламажаа Ч. К. Социальная культура тувинцев и онлайнпростран
ство // Новые исследования Тувы. 2021, № 2. С. 115-129. DOI: https://www.doi.
org/10.25178/nit.2021.2.10

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье анализируется проблема как современные технологии стали для тувинцев, помимо 
всего прочего, своеобразными проводниками архаизации — процесса возвращения к архаиче-
ским социальным и культурным связям и смыслам. Источником данных являются результаты ав-
торского опроса тувинцев, пользующихся социальными сетями, мессенджерами. Опрос состоялся 
в начале 2021 г. методом случайной выборки, охватил 205 человек, ответивших на вопросы анкеты 
в Google Forms.

Российская киберэтнография сегодня больше сконцентрирована на изучении презентации 
этничности в Интернете. Автор предлагает пойти дальше и рассмотреть сеть как новое простран-
ство для функционирования социальной культуры этноса на примере тувинцев. В основе анали-
за — идеи антропологов К. Хайн и Г. Рейнгольда, что позволяет говорить о сетевой социальности 
как факте социальной реальности.

Развитие беспроводного Интернета в Туве привело к тем же результатам, что и во всем мире — 
люди научились действовать совместно в условиях, которые ранее этого не допускали. Значитель-
ное число тувинцев имеют группы (родственников, коллег, друзей) в мессенджерах, прежде всего 
Viber, общение в которых имеет различные социальные «последствия». Чаще всего Viber исполь-
зуется для связи со знакомыми, родственниками (90,2%). Родственные группы насчитывают от 13 
до 70 человек, общение в них ведется почти постоянно, чаще всего на тувинском языке; участники 
обмениваются информацией, новостями и договариваются о совместных действиях. Использо-
вание интернет-коммуникаций как возможность сплочения, координации действий позволяет 
тувинцам максимально результативно участвовать в голосованиях в интернет-конкурсах разного 
масштаба.

Исторический экскурс позволяет увидеть, что пространство социальной культуры тувинцев 
подвергалась на протяжении истории изменениям, а социальная культура сохрани-
ла свои основные ценности — значимость социальных связей родственных групп.

https://nit.tuva.asia/nit/issue/view/50
https://nit.tuva.asia/nit/article/view/1025/1416
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Кужугет Ш.Ю., Сувандии Н.Д., Ламажаа Ч.К. Проблема перевода кон
цептов культуры на другой язык: на примере тувинских концептов куль
туры // Полилингвиальность и транскультурные практики. 2021. Т. 18, № 4. 
С. 405–420. DOI: https://doi.org/10.22363/2618-897X-2021-18-4-405-420 

(Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье рассматриваются проблемы культурного трансфера в переводе двух изданий моно-
графии М.Б. Кенин-Лопсана, посвященной описанию тувинских традиций на тувинском языке 
«Тыва чаңчыл. Тыва чоннуң ыдыктыг чаңчылдары» (1994 и 1999), в издании на русском языке «Ту-
винские народные традиции» (2006). Авторы отмечают, что культурный трансфер обуславливает 
изменения смыслов, адаптации информации не только вследствие того, что переводчик не владе-
ет в достаточной мере лингвокультурным фондом знаний. Переводчик может быть естественным 
билингвом, владеющим двумя языками с детства, обе лингвокультуры могут быть равноценны. 
Так, переводное издание было подготовлено двумя переводчиками-билингвами под редакцией 
двух писателей-билингвов - тувино-русских. Тем не менее языковые средства русской культуры 
не могут передать ряд тувинских понятий, выражений, и это накладывает ограничения на пере-
воды. Авторы показывают эти примеры, сгруппировав трансформации культурного трансфера в 
четыре типа проблем: искажение смыслов; неполная передача информации; исчезновение смыс-
ловых конструкций; невозможность перевода безэквивалентной лексики. Приводятся фразы из 
тувинского текста М.Б. КенинЛопсана, версии переводного издания, и в ряде случаев предлагается 
более удачный, по мнению авторов статьи, перевод. 

http://journals.rudn.ru/polylinguality/issue/view/1496
http://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/29675/20092
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Ламажаа Ч. К. Основные проблемы исследования родства и родствен
ных групп современных тувинцев: паспортизация, терминология и 
под держание родства // Новые исследования Тувы. 2021, № 4. С. 6-21. DOI: 
https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.4.1

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье выделяются и анализируются три основных проблемных узла антропологии родства у ту-
винцев: паспортизация 1940-х гг. и тувинская антропонимия, терминология родства; современные род-
ственные отношения и связи тувинцев. Отмечается, что сегодня изучение этих тем особенно важно в 
связи с актуализацией вопросов родства у современных тувинцев. И исследования необходимо прово-
дить в междисциплинарном синтезе разных гуманитарных дисциплин.

Паспортизация 1940-х гг. в Туве практически не изучена историками, поэтому автор отмечает ос-
новные вехи этого события, называет документы. События и последствия в Туве важно рассматривать, 
учитывая общие принципы советского процесса паспортизации. Утверждается, что советская версия со-
циальной инженерии, призванная вести учет населения, привела к определенным изменениям в систе-
ме родства многих тувинцев. С разными фамилиями, отчествами родные люди были отчуждены друг от 
друга, но последствия этого обнаруживаются только спустя много лет. Со временем связи родственников 
друг с другом терялись, а многие потомки и вовсе не знают предков прямого и близкого родства, даже не 
знакомы с кровными родственниками расширенной семьи.

Анализ второй темы в литературе и терминологический обзор слов, употребляемых сегодня тувин-
цами для обозначения общего родства и групп родственников, показывают, что основными терминами 
являются: төрел аймак, төрел бөлук, төрел-дөргул. Соответственно обсуждать современные социальные 
общности тувинцев, связанные родством, на русском языке правильнее с помощью термина «родствен-
ная группа», а не «родоплеменная группа».

Утраты системы тувинского родства в ХХ веке, изменения отношений привели к тому, что для род-
ственных групп тувинцев сегодня само поддержание родственных связей становится проблемой. Чтобы 
сохранять и развивать связи необходимо прилагать специальные усилия. Этот процесс интересно изу-
чать, по мнению автора, с помощью такого антропологического подхода как kin keeping — ‘сохранение 
родства’. Мы видим, что у тувинцев появились своеобразные кинкиперы — организаторы родовых сбо-
ров, обрядов. Они стали связующим звеном между нуклеарными семьями и расширенной 
семьей — родственной группой.
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Кужугет Ш. Ю. История родственной группы кужугет из БарунХем
чикского района Тувы // Новые исследования Тувы. 2021, № 4. С. 31-45. DOI: 
https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.4.3

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье представлен пример исследования по восстановлению родства тувинских родственных 
групп, история которых в XX веке была сложной и содержала разрывы связей. Автор рассказывает исто-
рию своей родственной группы кужугет по линии матери, которая была родом из с. Хонделен Барун-Хем-
чикского района. Представлено древо родственной группы кужугет, отмечены факты удочерения / усы-
новления, а также последствия паспортизации в Туве 1940-х гг.

Отдельно разобран вопрос о внутренней миграции (в пределах Тувы) членов родственной группы. 
На сегодня родственники проживают преимущественно в Барун-Хемчикском и Тандинском районах 
Тувы. Это наложило определенный отпечаток на поддержание родственных связей.

Рассмотрены вопросы укрепления связей (онлайн-формы общения), а также отмечена роль родовых 

обрядов, которые проводятся родственными группами в двух районах.
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Сувандии Н. Д. Термины родства у родовой группы монгушей с. Аян
гаты БарунХемчикского района // Новые исследования Тувы. 2021, № 4. С. 
22-30. DOI: https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.4.2

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье рассматривается терминология родства, родственных отношений тувинцев на примере тер-
минов, которые использует родственная группа монгуш, выходцев сумона Аянгаты Барун-Хемчикского 
района, которые сами называют свою родственную общность помимо төрел аймак ‘родовая группа’ тер-
мином төрел-дөргүл монгуштар ‘родня монгушей’. Материал был собран автором во время одного из 
родовых сборов 2021 г., который состоялся для проведения суг бажының дагылгазы — ‘обряда освящения 
начала источника’, в том числе с помощью интервью у представителей группы — родственников.

Терминология в статье приводится по группам: общие термины родства, отдельные термины для 
обозначения кровных родственников и родственников по браку. Собранные термины позволяют уви-
деть, что для старшего поколения имеет значение традиционная терминология, которая зафиксирована 
в словарях, изучена исследователями. Молодежь и дети используют много русских терминов. Помимо 
этого, отмечается группа терминов — новообразований. Современные люди не удовлетворяются усто-
явшимися названиями, не стараются соблюдать нормы, предпочитают использовать более удобные или 
интересные для них слова, а иногда и с уменьшительно-ласкательными окончаниями.

Терминология родства одной родственной группы западных тувинцев сама по себе представляет ис-
следовательский интерес, так как показывает и общетувинские тенденции языковых процессов, и опре-
деленные локальные особенности. Тем не менее, для общей картины следует расширить исследователь-
ское поле и включить в него и другие родственные группы.
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Ламажаа Ч. К. Дети для тувинцев: изменения отношения в социокуль
турных трансформациях // Новые исследования Тувы. 2021, № 4. С. 57-75. 
DOI: https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.4.5

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье анализируется проблема изменений отношения взрослых к детям в тувинском обществе 
на фоне общих социальных трансформаций в XX и XXI вв. Историко-культурологическое исследование 
проведено с привлечением методов социальной и культурной антропологии. Отношение к детям рас-
сматривается как часть культуры детства — детской субкультуры. Актуальность исследования связана с 
явным кризисом современного родительства тувинцев.

В традиционном тувинском обществе культура детства развивалась в условиях, которое ему обеспе-
чивало общество с родовым укладом жизни. Дети были в центре внимания, были окружены заботой, 
воспитанием, и родовое сообщество гарантировало их защиту. Эта традиционная модель, которая фор-
мировалась на протяжении всего культурогенеза, позволяла в том числе развиваться и сантиментам в 
отношении детей — воспеванию, восхищению, любованию, умилению.

В советское время дети перестали быть только объектом попечения родителей, которых контроли-
ровало родовое сообщество. Как и во всей советской стране, они стали объектами и государственной 
политики. Влияние родителей, а уж тем более — широкого круга родственников было уменьшено и даже 
оттеснено, в том числе системой образования и воспитания. Учебно-воспитательная программа бази-
ровалась на общей политике. Само родительство перестало быть столь же важным для культуры детства 
как раньше. Дети стали общественным ресурсом и неизвестной «переменной» для родителей в плане их 
будущего для семьи.

В постсоветское время государство потеряло главенствующую позицию регулятора. Новыми фак-
торами, определяющими особенности культуры детства, выступают теперь вестернизационные тен-
денции, технологические новации, которые появились с глобализацией. В этих условиях в отношении 
взрослых к детям появились новые, дополнительные мотивы — общие, лишенные тувинской этниче-
ской составляющей. Увеличенный период инфантильности молодежи, молодых родителей приводит к 
безответственности по отношению к детям, желанию жить на детские пособия и материнский капитал. 
Другая форма отношения родителей-тувинцев к детям — гиперопека, гиперзабота. Значительная часть 
тувинцев сделала нормой обеспечение ребенка всем необходимым не только в детстве, 
но и в последующем взрослении.
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Майны Ш. Б. Семейный обряд хылбык дой городских тувинцев // Но-
вые исследования Тувы. 2021, № 4. С. 76-88. DOI: https://www.doi.org/10.25178/
nit.2021.4.6

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье приводится полное описание одного из тувинских детских обрядов хылбык дой ‘обряд пер-
вой стрижки’, который был проведен в 2018 г. в г. Кызыле в честь 3-летия ребенка. На обряд, который 
проводился как праздник, собрались представители двух родовых групп тувинцев — со стороны отца 
(кара-сал) и матери (хомушку). Особенностями данного обряда являются его проведение в городских 
условиях (с заказом столов в кафе), с новациями (в организации и подарках) и заимствованиями из за-
падной культуры (разрезание торта в финале, детское шоу и пр.).

Автор показала отличие основной сути современного обряда от традиционного, изложенного в мно-
гочисленной этнографической литературе. Раньше обряд символизировал переход ребенка из возраста 
младенца в детство и приобретение им прав человека, в том числе на признание родственниками, по-
лучение им личного имущества. Современная форма скорее выступает как совместное мероприятие для 
поддержания этнической идентичности и родственных связей, для материального обеспечения семьи, 

развлечения детей. 
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Бредис М. А., Иванов Е. Е., Ломакина О. В., Нелюбова Н. Ю., Кужу
гет Ш. Ю. Лексикографическое описание тувинских пословиц: принци
пы, структура, этнолингвокультурологический комментарий (на евро
пейском паремиологическом фоне) // Новые исследования Тувы. 2021, № 4. 
С. 143-160. DOI: https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.4.11

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

Отсутствие типологических описаний тувинских пословиц создаёт искусственную изоляцию тувин-
ского пословичного фонда, который является органичной частью общего евразийского паремиологиче-
ского континуума, характеризуется как общими с другими языками, так и уникальными пословицами, 
маркирующими этнокультурную специфику тувинского народа. Наибольшую актуальность (и наиболь-
шую трудность) в этой связи представляет собой лексикографическое описание тувинских пословиц на 
европейском паремиологическом фоне.

Цель исследования — разработать методологические основания для лексикографического описания 
тувинского пословичного фонда на фоне европейских пословиц (принципы, структура, этнолингвокуль-
турологический комментарий).

Фактическим материалом послужили издания тувинских пословиц и поговорок, примеры пословиц 
из словарей, а также наиболее авторитетные паремиологические словари современных европейских 
языков (Э. Штрауса, Д. Пацолаи, К. Григаса, В. М. Мокиенко, М. Ю. Котовой и др.).

В статье разработаны принципы словарного описания тувинских пословиц на широком европей-
ском языковом фоне, которое проводится на основе теории структурно-семантического моделирова-
ния, предполагающей последовательную дифференциацию единиц тувинского пословичного фонда по 
критерию общности / специфичности в сравнении с пословицами европейских языков на полностью vs. 
частично аналогичные и абсолютно vs. коррелятивно уникальные (по структурно-семантической моде-
ли); частичные аналоги на этнолингво vs. этнокультурно ассимилированные; коррелятивные уникалии 
на этнолингво vs. этнокультурно маркированные (по ключевым понятиям и/или пословичным образам).
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Ламажаа Ч. К., Бахтикиреева У. М. «Проклятые жизни» и ценностный 
кризис в тувинском обществе // Новые исследования Тувы. 2022, № 1. С.266-
275. DOI: https://www.doi.org/10.25178/nit.2022.1.18

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В работе представлен анализ содержания монографии антрополога, доктора наук Константино-
са Зорбаса (K. Zorbas) «Шаманские диалоги с невидимой темнотой в Туве, Сибирь. Проклятые жизни» 
(“Shamanic Dialogues with the Invisible Dark in Tuva, Siberia. The Cursed Lives”), которая вышла в 2021 г. 
в издательстве Cambridge Scholar Publishing. В монографии исследуется особый тип практик, которые 
являются частью ритуалов, предлагаемых шаманами в Кызыле — по снятию проклятий, который, как 
считается, люди накладывают друг на друга в том числе с помощью шаманов с целью причинить вред 
здоровью, финансовому положению и пр.

Монография, вышедшая на английском языке, раскрывает ту сторону социокультурной жизни ту-
винцев, которая мало обсуждается в российском тувиноведении. Авторы рецензии обсуждают три за-
интересовавших их сюжета издания. К. Зорбас утверждает, что распространение практики шаманских 
проклятий в Туве стало результатом социально-экономических разочарований и ненадежности 1990-х 
гг., атмосферы социально-групповых конфликтов, всеобщего недоверия. Авторы полагают, что эти прак-
тики стали скрытой частью архаизационных тенденций в обществе в период кризиса социальных транс-
формаций.

Авторы также разбирают рассуждения К. Зорбаса ценностного кризиса и распространения в обще-
стве стяжательства, определение шаманства своеобразным «онтологическим правительством»; наблю-
дения за разными клиентами шаманов и обсуждение причин принятия русскими жителями республики 
идей шаманизма.

Особый акцент авторы делают на том, что исследование «темных» практик шаманизма выполнено 
ученым-аутсайдером. Для ученых-инсайдеров эта тема относится к разряду табу-тем, поскольку им не-
возможно полностью отрешиться от своей этнокультурной и религиозной идентичности, а также устано-
вок в культуре, ряда религиозных запретов.. 
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Просянникова О. И., Скорик К. В., Кужугет Ш. Ю. Диалогичность обря
довой поэзии: средства реализации и функционирование в тувинских 
благопожеланиях и алгышах // Новые исследования Тувы. 2022, № 1. С. 69-
89. DOI: https://www.doi.org/10.25178/nit.2022.1.5

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье установлены языковые средства актуализации диалогичности в текстах тувинской обрядо-
вой поэзии, в частности в жанрах благопожеланий (йөрээл) и алгышей как культовых песнопений ша-
манов. Оба жанра представляют собой вербальный компонент культовых и лечебных ритуалов и имеют 
монологическое исполнение. Тем не менее они также имеют и диалогические характеристики. Диало-
гичность определяется как взаимодействие адресанта и адресата.

Определены субъекты диалогизации и способы их экспликации в текстах. Установлено, что акту-
ализация диалогичности происходит различными средствами: обращением; различными формами 
повелительного наклонения с семантикой побуждения к выполнению действий; вопросно-ответным 
комплексом; вопросительными предложениями различных функционально-стилистических типов; 
«мы»–формами, объединяющими субъектов адресации и побуждающими к совместным действиям. Вы-
явлены особенности употребления императива в зависимости от адресата и глагольной семантики.

Выделяются разные функции диалогичности: прагматическая, апеллятивная, фатическая, функ-
ции, обозначающие статус адресанта и адресата, функция, обозначающая взаимоотношения субъектов 
адресации. В результате определены языковые средства реализации функций, выявлены специфические 

средства экспликации в виде перформативных глаголов.
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Даржа У. А., Сувандии Н. Д., Кужугет М. А. Народные приметы ту
винцев: типология и особенности // Новые исследования Тувы. 2022. № 4. 
С. 213-224. DOI: https://www.doi.org/10.25178/nit.2022.4.16

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье рассматривается такой малый жанр тувинского фольклора как приметы (демдек), вы-
являлась их лингвокультурологическая роль для раскрытия универсального и этнического ком-
понентов в языковой картине мира тувинцев. Источником исследования послужили материалы, 
записанные от тувинцев пожилого возраста и переведенными авторами на русский язык, а также 
из публикации М. Б. Кенин-Лопсана, вышедшей на русском языке (соответственно авторы осуще-
ствили обратный перевод приведенных примет на тувинский язык).

Опираясь на разработанные в российской фольклористике классификации, авторы подразде-
лили народные приметы тувинцев на следующие типы: прогнозные, приметы повседневности, 
связанные со сновидениями, эстетические, гигиенические приметы, а также единичные приме-
ры примет, связанные с небесными светилами. Представлен каждый из данных типов примет, 
приведены примеры с переводами. Также присутствует подразделение на три основные группы: 
приметы повседневности, связанные со сновидениями. Наиболее многочисленной группой явля-
ется прогнозная. Приметы построены по формуле «прогноз — предсказание» и касаются опреде-
ленных, однозначных фактов.

https://nit.tuva.asia/nit/issue/view/52
https://nit.tuva.asia/nit/article/view/1187
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Ламажаа Ч. К., Кужугет Ш. Ю., Монгуш А. В. Хой эъди для тувинцев. 
Идентичность, удобство, ответственность // Этнография. 2022. № 4. С. 151-
174. DOI: https://www.doi.org/10.31250/2618-8600-2022-4(18)-151-174

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье анализируется современная система отношений тувинцев, проживающих в селах и 
городах, к баранине — хой эъди (тув.) — и практики ее употребления. Эта тема неизбежно влечет 
за собой обсуждение идентичности, и особенностей пищевых практик, вопросов ответственного 
потребления. Анализ базируется на концепции триады переменных, касающихся человеческого 
питания, У. Беласко. Источниками исследования стали результаты многолетних наблюдений за 
повседневной жизнью тувинцев, проживающих в Туве и за пределами республики, материалы 
интервью с тувинцами разных поколений (собраны в 2021 г.), материалы СМИ, этнографическая 
литература и др. Потребление баранины является для тувинцев одним из маркеров этнической 
идентичности. Тувинцы вырастают в убеждении, что баранина — это и главная еда тувинцев, и 
лекарство, и праздничная пища. Потребление баранины воспринимается ими как часть традици-
онной культуры. Но традиционная приверженность мясу в последние два десятилетия вступает в 
противоречие с идеями рационального, бережного отношения к скоту. В основе такого противоре-
чия оказался не только разрыв тувинцев с традиционным хозяйствованием, но и распространив-
шаяся практика «потребительства»: мясо стало пониматься как традиционная еда, которую полу-
чить достаточно просто, легко, удобно, быстро. Мясо доступно в магазинах и на рынках; появились 
услуги по забою скота, доставке, в потреблении наблюдаются излишества, расточительность, в том 
числе в процессе использования баранины во время обрядов, что вступает в противоречение с 
традиционным представлениям о ценности скота.

 

https://etnografia.kunstkamera.ru/
https://etnografia.kunstkamera.ru/files/etnografia_journal/2022_04/07_lamazhaa.pdf
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Майны Ш.Б., Ламажаа Ч.К. Тувинская традиция передачи старых дет
ских вещей эргинди // Oriental Studies. 2022. Т. 15. № 5. С. 1050-1063. DOI: 
https://doi.org/10.22162/2619-0990-2022-63-5-1050-1063

(Scopus SJR Q1, WoS; Перечень ВАК, РИНЦ).

В статье обсуждается актуальная практика повторного использования вещей (upcycling), кото-
рые не только бытовали в разных локальных культурах в прошлом, но и до сих пор сохраняются 
в них в разных формах. Цель исследования - описание и анализ современной формы традиции 
передачи старых вещей детей у тувинцев, коренного населения Республики Тыва (Тувы). Она рас-
сматривается нами как тувинский традиционный вариант upcycling. Сама традиция в тувинской 
культуре не имеет специального названия, но для обозначения старых вещей есть несколько тер-
минов тувинского языка. Наиболее общий — эргинди ‘старье’. Представив ее современное быто-
вание на примерах, мы также попытались очертить ее традиционные характеристики, поскольку 
сама традиция совершенно не была изучена. Материалы и методы. Исследование, начатое нами 
с автоэтнографических наблюдений, привлекает также антропологические методы и данные дру-
гих смежных научных дисциплин, в том числе филологии, лингвокультурологии, истории. Резуль-
таты и выводы. Приведены упоминания из тувинского фольклора, национальной литературы, 
упоминания из этнографических публикаций XIX–XX в., а также воспоминания тувинцев старше-
го поколения о своем детстве, семейных обычаях. Подчеркивается, что традиция не только была 
призвана экономить средства на приобретение вещей, бережно относиться к ним, но и показы-
вала особое отношение тувинцев к детям, а также выступала одним из механизмов поддержания 
родственных связей между тувинцами. Эти же характеристики отмечаются и в современном бы-
товании. Тем не менее называются и новации в виде расширения категорий вещей (не только оде-
жда, но и одежда для беременных, детский инвентарь, игрушки, книги), передачи вещей не только 
родственникам, использование национальных видов одежды от родственников и пр.

https://kigiran.elpub.ru/jour/article/view/3986
https://kigiran.elpub.ru/jour/article/view/3986/2744


25

3. Публикации по итогам участия 
в конференциях



26

Bicheldey U. P. and Mongush A. V. Renewal of the rite of consecration 
of the river in Tuva: Traditions and innovations // 15th Annual Conference 
on Asian Studies. Book of Abstract. Department of Asian Studies, Faculty of 
Arts, Palacký University Olomouc, 2021. P. 22–23. 
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International Convention of Asia Scholars (ICAS 12), Jun 2022, Volume 1, p.296-308. 
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(Web of Science).

Abstract: The article discusses the research issues related to Tuva, the region with a unique Asian culture. It 
has been a Soviet-Russian territory since 1944. The “maternal” ethnic group of the Tuvans, the majority of the 
Republic’s population lives here. In Tuvan studies, the difference of research views and scholars’ affiliation to 
different traditions of the world’s schools of thought is very clearly noted. Researchers from different countries 
consider its legal status as a territory of Russia in different ways. One point of view is that the incorporation 
of Tuva into the USSR should be regarded as an annexation (it is a viewpoint shared by many researchers from 
Western Europe and the USA; after the 1990s some authors from the former territories of the USSR started to 
share it as well). The second point of view is common among Russian and Tuvan historians: the integration of 
Tuva was a natural result of the rapprochement of the Tuvan and Russian peoples. Researchers into the history 
of Asian countries, including China and Mongolia, express the third point of view: Tuva was a part of the Outer 
Mongolia and was taken away by Russia, but it must be returned. The geopolitical conundrum has identified 
the issue of different terminology used for designation of Tuva, as well as the assessment of the origin and 
idiosyncrasy of Tuvan culture. Today we can consider Tuva as a separate territory, an “unknown part” of Russia, 
and it is undiscovered even for many Russians. It is interesting as a limitrophe zone between civilizations. There 
is an issue of defining Tuva in the general zoning in Asian studies. But in any case, being a Russian region in 
a political sense and close to Mongolia in terms of culture and religion Tuva is an idiosyncratic local cultural 
world of Turkic-speaking nomads.

Доработанный текст доклада Ч. К. Ламажаа на 12 Международной конвенции азиат-
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