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Статьи предлагаемого блока отражают результаты двухлетней работы по 
проекту РНФ № 21-18-00495 “На фронтире культур: от индивидуаль-
ных биографий к историческим судьбам этнических сообществ (эвенки 

Сибири и коренные австралийцы в условиях модернизации)”, а также и иссле-
довательский опыт прежних лет. Названный проект направлен на комплексное 
социоантропологическое изучение того, как проявляются и преломляются в 
судьбах конкретных людей последствия длительных контактов между разитель-
но отличающимися культурами. А именно: культурами, сформировавшимися 
при отсутствии государственного управления и письменной фиксации, а также 
письменной межпоколенной трансформации социально значимой информации 
(так наз. традиционными культурами), с одной стороны, и культурами, дли-
тельное время развивавшимися в условиях государственности с продвинутыми 
технологиями фиксации и передачи информации, имеющими индустриальные 
экономики, проявлявшими в сравнительно недавнем прошлом регулярную ко-
лонизационную активность и охваченными в настоящее время процессами ин-
дустриальной интенсификации и глобализации, – с другой. Упор делается на 
фактах вынужденного столкновения разительно отличающихся культур – стол-
кновения, которое порождает труднейшие проблемы человеческого взаимодей-
ствия. Именно такой фактический материал содержит в себе особый теоретиче-
ский и прикладной интерес. 
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В ходе пяти экспедиций в населенные пункты малочисленных коренных на-
родов России и Австралии, туда, где живут люди, имевшие в прошлом присва-
ивающую экономику и пережившие мощные социально-экономические и соци-
ально-психологические потрясения в процессах колонизации и аккультурации, 
был собран внушительный фактический материал биографического характера, 
отражающий судьбы людей, живших в условиях интенсивного, порой драмати-
ческого столкновения культурных традиций, а также испытывавших давление 
властей, являвшихся проводниками интересов далеких и чуждых культур. Для 
изучения биографий жителей изолированных, удаленных от городских центров 
районов выбирались поселения, в которых такая работа еще никем из этноло-
гов-социальных антропологов прежде не проводилась. Из этого следует, что 
подавляющая часть собранных участниками проекта материалов вводится в на-
учный оборот впервые. 

В 2021 г. участники проекта вели полевую работу среди эвенков Восточ-
ной Сибири в селениях Чумикан и Неран Хабаровского края РФ (О.Ю. Арте-
мова, М.С. Михалев), в селениях Багдарин и Россошино Республики Бурятия 
(В.Л. Кляус и Н.С. Кирилов), а также в селениях Чегдомын, Новый Ургал, Соло-
ни, Средний Ургал, Новый Уоян, Уоян Хабаровского края и Республики Бурятия 
(Д.А. Долгих, Г.С. Корытин, М.А. Щекин). В 2022 г. география полевых ис-
следований была расширена: Д.А. Долгих и М.А. Щекин побывали в селениях 
Северо-Байкальского района Республики Бурятия (Нижнеангарск, Холодное, 
Байкальское, Кичера), а М.С. Михалев и Г.С. Корытин – в поселениях Охотск 
и Арка Охотского района Хабаровского края, где помимо эвенков представлен 
родственный им тунгусоязычный народ – эвены.

В 2022 г., в сентябре – декабре, состоялась длительная и насыщенная экс-
педиция О.Ю. Артемовой, Ю.А. Артемовой и В.Л. Кляуса в Австралию. Они 
работали в удаленном от городских центров поселке коренных австралий-
цев Аурукун (полуостров Кейп-Йорк, этнокультурная общность вик-мункан), 
а также посетили ряд других поселений, где могли контактировать с аборигена-
ми, до сих пор сохраняющими родные языки и некоторые важные черты тради-
ционной культуры в целом. 

Изучение реалий настоящего и недавнего прошлого высвечивает цепь при-
чинно-следственных связей: от вынужденного отказа от традиционных за-
нятий целыми народами (как в Сибири, так и в Австралии) и до каждой из 
личных траекторий. В рассказах респондентов, принадлежащих примерно к 
одному поколению, вырисовывается один и тот же паттерн: воспоминания – 
часто обрывочные – о родителях, родительских традициях, затем миссионерская 
(в Австралии) или колхозная (в России) относительно спокойная эпоха, о кото-
рой респонденты отзываются сугубо положительно, затем перестройка у нас 
и переломные события в Австралии аборигенов в девяностые годы, драмати-
чески сказавшиеся на судьбах людей, и, наконец – современность, когда перед 
пережившими сложнейшие периоды коренными жителями и Сибири, и Австра-
лии остаются ключевые проблемы: абсолютная неприспособленность реалий 
современных капиталистических систем для сохранения традиционного хозяй-
ства и напрямую вытекающее отсюда продолжение процесса утраты традици-
онной культуры, а также отсутствие экономических и культурных альтернатив, 
которые могли бы дать основу для сохранения социокультурной целостности 
сообществ коренных жителей обеих стран. Приходится констатировать крайне 
низкую вовлеченность коренных жителей в официальную экономику районов, 
в которых велись исследования, при том что во многих из них действуют про-
мышленные предприятия, нацеленные на выкачивание природных ресурсов и 
получение сверхприбыли. Наиболее фундаментальной проблемой представля-
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ется практически полное отсутствие как у австралийских аборигенов, так и у 
эвенков и эвенов реального контроля над любыми процессами, в которые они 
вынужденно втянуты, и над структурами, зависимыми от которых они оказа-
лись. А это во многих случаях ведет к утрате жизненных смыслов и распаду 
деятельности. Авторы предлагаемых статей ищут ответ на один и тот же му-
чительный вопрос: “Существует ли в текущей ситуации рецепт спасения?”. 
К поискам ответов они подходят по-разному, равно как и по-разному оценивают 
возможности каких-либо прогнозов на будущее. 
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