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Аннотация. В статье осуществляется осмысление взаимосвязи этноса и экономики в совре-

менных условиях в автономиях Сибири. Эмпирической базой для анализа стали экспертные интервью 

и социологический опрос, проведенный в сельских поселениях Хакасии – местах компактного прожи-

вания хакасов - титульного этноса региона, а также шорцев – коренного малочисленного народа. 

Изучается роль этнического фактора в формировании определенного хозяйственного уклада. Заме-

чено, что и в XXI веке имеются этнически обусловленные мотивы занятии хозяйством и промыслами. 

В сибирских автономиях традиционные хозяйственные практики до сих пор оказывают значительное 

влияние на поддержание этнической идентичности коренного населения. Интересно, что некото-

рыми экспертами не исключается влияние национального характера на трудовое поведение и хозяй-

ственную деятельность определенных этносов.   
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Введение.  

Понятие «этноэкономика» в современном 

российском социально-гуманитарном знании 

имеет множество трактовок. Однако так или 

иначе, все они строятся на утверждении о нали-

чии связи между экономическим развитием и эт-

ничностью. Ряд исследователей отрицает какое-

либо влияние этнического фактора на протекание 

экономических процессов [1]. Другие, напротив, 

сформировали целое научное направление, наце-

ленное на изучение экономики отдельных этниче-

ских групп. В рамках этого направления суще-

ствует несколько подходов, определяющих со-

держание понятия «этноэкономика» по-разному. 

В данном исследовании оно используется в широ-
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ком смысле: как совокупность экономических от-

ношений, способствующих сохранению этниче-

ской идентичности людей [2, с. 61].        

Особенно актуальны исследования этно-

экономических практик в подобном контексте в 

регионах, где все еще велика роль этничности во 

всех сферах общественной жизни. В современных 

российских реалиях речь, прежде всего, идет о 

республиках. В Сибирском макрорегионе это Ал-

тай, Бурятия, Тува, Хакасия и Якутия. 

В этих республиках уже накоплен опреде-

ленный опыт исследования проблем развития ре-

гиональных этноэкономик. Достаточно полно 

освящены такие вопросы как сохранение и разви-

тие традиционной хозяйственной специализации 

коренного населения [3], предпринимательства в 

сфере народных промыслов, изучены факторы 

устойчивости институтов этноэкономики [4] и 

перспективы ее развития [5], определена роль эт-

ноэкономики в развитии республик [6]. Вместе с 

тем, в них не исследованы проблемы, позволяю-

щие найти ответ на вопрос о степени влияния эт-

ничности на сложившийся хозяйственный уклад в 

XXI в. Также не рассматривается процесс обрат-

ного влияния традиционных хозяйственных прак-

тик на формирование и поддержание этнической 

идентичности коренных народов Сибири.   

Обсуждение. Хозяйственно-культурный 

тип тюркских народов Сибири за последнее сто-

летие претерпел значительные изменения. В 

начале ХХ в. среди них главным образом было 

развито скотоводство. Хотя охота, собиратель-

ство и рыболовство еще играли значительную и 

порой доминирующую роль у отдельных этносов 

или субэтнических групп [7]. Крупными потрясе-

ниями для хозяйственного уклада коренных наро-

дов Сибири стали коллективизация, Великая Оте-

чественная война, освоение целины, индустриа-

лизация и урбанизация. Постепенно их традици-

онный хозяйственный уклад был разрушен, со 

старшим поколением утрачивались основы ското-

водства, охотничьего промыла, обработки шер-

сти, кожи, выделки шкур, молодежь осваивала не-

традиционные занятия. В результате, стирались 

важнейшие мировоззренческие основы этниче-

ской культуры тюрков Сибири.        

Титульные этносы (алтайцы, буряты, ту-

винцы, хакасы, якуты), имеющие собственные ав-

тономные образования, сумели адаптироваться к 

новым условиям как в советский, так и постсовет-

ский периоды. Хотя и в начале  ХХI  в. все еще 

имеет место дифференциация по профессиональ-

ным сферам между представителями титульных 

этносов и остальных народов, проживающих в 

республиках Сибири. Причем, эти различия про-

слеживаются и в городе, и в сельской местности. 

Так, например, работа городских хакасов и сего-

дня достаточно часто связана с неквалифициро-

ванным физическим трудом [8, с. 107], а в сель-

ской местности хакасы чаще остальных держат 

скот и их поголовье скота, как правило, выше [9, 

с. 81–82].   

Эти факты заставляют задуматься о том, 

какую роль играет этнический фактор при выборе 

хозяйственной деятельности лиц, проживающих 

в сельской местности. Имеются ли неэкономиче-

ские, а этнически обусловленные мотивы занятия 

хозяйством и промыслами сегодня? Оказывают 

ли влияние традиционные хозяйственные прак-

тики на формирование и поддержание этнической 

идентичности коренных народов Сибири? 

В поисках ответов на эти вопросы иссле-

дователи Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории провели 

опрос среди сельских жителей Хакасии (выборка 

566 чел., их них 190 русских, 190 хакасов, 186 

шорцев). Методами отбора респондентов стали 

уличный опрос, по месту жительства, метод 

«снежного кома». Также, эмпирическая часть ис-

следования была выполнена с использованием 

метода экспертного опроса, который был реали-

зован в форме полуструктурированных интервью. 

Было опрошено десять экспертов (n=10), пред-

ставляющих вузы, научные и общественные орга-

низации, региональные СМИ и органы власти 

Республики Хакасия[16]. Сфера исследователь-

ских интересов экспертов, принявших участие в 

опросе, непосредственно связана с проблемати-

кой развития экономики или находится в смежной 

сфере исследований и практической деятельно-

сти.  

Результаты. Ключевую роль в развития 

хозяйства любого региона, в том числе и Хакасии, 

всегда играл географический фактор. Компактное 

расселение шорцев в таежной зоне обусловило их 

зависимость от тайги, которая стала их кормили-

цей. В тайге они занимались охотой, ловили рыбу 

в горных реках, собирали дикоросы. Хакасы степ-

ной зоны традиционно занимались преимуще-

ственно скотоводством, но в тоже время сеяли 

пшеницу, ярицу, овес, озимую рожь, гречиху, 

просо, рыбачили, охотились. Занятие скотовод-

ством стимулировало развитие таких домашних 

промыслов как выделка кож, катание войлоков, 

витье арканов. Под влиянием русских крестьян к 

концу XIX в. среди хакасов получили развитие 
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плужное земледелие, огородничество и сеноко-

шение. Сами прибывшие переселенцы в силу при-

родно-климатических особенностей Хакасии пе-

ренимали уже имевшиеся традиции ведения хо-

зяйственной деятельности. Социально-экономи-

ческие преобразования последнего столетия 

трансформировали уклад жизни коренного насе-

ления, привели к значительному его оттоку из де-

ревни. Кризисные 1990-е гг. подорвали основы 

сельскохозяйственного производства. За десять 

лет в Хакасии в 2 раза сократились посевные пло-

щади, поголовье крупного рогатого скота, лоша-

дей, в 3 раза свиней. Особенно остро ощущалось 

сокращение поголовья овец (в 10 раз), в связи с 

убыточностью производства шерсти из-за слож-

ностей с реализацией продукции. «Фактические 

сельское хозяйство Хакасии рухнуло. Почти пере-

стали встречаться табуны коней, отары овец. До-

ходило до того, что в тайге можно было увидеть 

одичавшие табуны коней. Повсюду стояли разру-

шенные кошары, разоренные села, местное насе-

ление деградировало, молодежь массово уезжала 

в город» (Э1). Особенностью положения Хакасии 

в 1990-е гг. стало увеличение роли хозяйства 

населения в производстве сельскохозяйственной 

продукции. В начале 1990-х гг. в основном они за-

нимались растениеводством. Однако к 2000 г. 

большинство из них стали специализироваться на 

продукции животноводства [10, с. 294]. Возрож-

дению овцеводства в Аскизском районе, где про-

живает большая доля хакасского населения, спо-

собствовала инициатива руководителя района 

А.В. Челтыгмашева. «Он ввел интересную меру 

стимулирования занятием овцеводства, когда се-

мьям на год стали давать определенное количе-

ство овец, а по истечению срока семья возвращала 

их, оставляя себе весь приплод. Эти меры оправ-

дали себя в Аскизском районе и помогли моло-

дым семьям, а также семьям, по разным обстоя-

тельствам, оказавшимся в трудном положении. 

Они в какой-то мере способствовали возрожде-

нию традиционной культуры» (Э1).  

Хотя в целом по оценкам экспертов этни-

ческий фактор сегодня не играет существенной 

роли при занятии определенным видом хозяй-

ственной деятельности. «Я не могу сказать, что 

скотоводством преимущественно занимаются ха-

касы» (Э 1). «Географический, а не этнический 

фактор является решающим в данном вопросе» (Э 

10). «Этнические виды деятельности в экономике 

региона существенной роли не играют. Их доля 

очень низка. Это больше, как хобби, как люби-

тельство. Значение имеет территория. Степные 

зоны – традиционно скотоводство животновод-

ство. Притаежные, черноземья – выращивание 

различных культур» (Э 2). «Сегодня и русские, и 

хакасы занимаются земледелием, у всех огороды 

есть, все хотят кушать свое натуральное с грядки, 

не покупать» (Э 7). «Именно природные условия 

очень сильно накладывают отпечаток на хозяй-

ственную деятельность. Вот пример. У русских 

есть поговорка – под лежачий камень вода не те-

чет. А у монголов – лежачему верблюду и ко-

лючка в рот залетит. Говорит ли это о монголь-

ской лени? Нет, это не лень. Это рациональное, 

рассудочное суждение в тех условиях. В камен-

ной пустыне, где кислорода не хватает и расти-

тельности нет, верблюд, если будет за какой-ни-

будь колючкой бегать, быстрее сдохнет. А в 

наших условиях попробуй полежи, замерзнешь.  

И здесь видна роль не национального характера, а 

именно природных условий» (Э 8).    

В условиях, когда животноводство и зем-

леделие утратили какие-либо национальные осо-

бенности, вычленить те хозяйства, где по-преж-

нему сохраняются традиционные практики, ста-

новится сложно. Очевидно, что    сегодня занятие 

любым видом сельского хозяйства невозможно 

без применения современных средств связи и тех-

ники. Влияет ли это на трансформацию хозяй-

ственной деятельности, промысловых практик? 

«Я думаю, что можно говорить о традиции, рас-

суждать о какой-то аутентичности, когда при за-

нятии сельским хозяйством соединяются хозяй-

ственная выгода, прагматическая польза с этниче-

скими и сакральными представлениями. Если по-

является сакральный элемент, то тогда это позво-

ляет говорить, что мы имеем дело с проявлением 

традиционной культуры» (Э 3).  

Понимание того, какие факторы влияют 

на сохранение традиционного образа жизни, поз-

воляет косвенно оценить его сохранность сегодня 

и перспективы развития в ближайшем будущем. 

Эксперты единогласны во мнении доминирую-

щей роли языка в этом процессе. «Существует 

четкая корреляция между сохранением языка и 

сохранением традиционного уклада, когда язык 

живет, сохраняются названия каких-то хозяй-

ственных практик» (Э 3). 

Между тем, численность лиц, проживаю-

щих в Хакасии и владеющих хакасским языком 

перманентно снижается. Если в 2020 г. она со-

ставляла 46,6 тыс. чел., в 2010 г. – 38,9 тыс. чел., 

то в 2020 г. – всего 27,3 тыс. чел. Последняя пере-

пись также показала, что используют хакасский 
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язык в повседневной жизни 23,9 тыс. чел. Не-

смотря на то, что языковая ассимиляция среди го-

родского населения выражена ярче, чем в сель-

ской местности, владеют хакасским языком на 

селе 20,1 тыс. чел., а используют в быту лишь 18,3 

тыс. чел. При сохранении подобных темпов суще-

ствует реальная угроза исчезновения хакасского 

языка в течение нескольких десятилетий.  

Таким образом, даже в сельской местно-

сти утрачивается традиционная хакасская куль-

тура, особенно это заметно в крупных селах со 

смешенным по национальному составу населе-

нием. «Существует  реальная угроза того, что ха-

касская культура, как самобытная, оригинальная, 

неповторимая культура, не то чтобы перестанет 

существовать, но в силу приоритетов других эко-

номических способов существования, в экономи-

ческом смысле потеряет свою привлекательность. 

Доминирующей стратегией сейчас является стра-

тегия отказа от корней в пользу экономического 

роста» (Э 4). Подобное смещение ценностей у ха-

касов зафиксировано современными исследова-

ниями, которые показывают, что значимость тра-

диционных этнических ценностей «родная 

земля», «хакасский народ» утрачивается, уступая 

место таким ценностям как «семья», «здоровье», 

«материальное благополучие» [11, с. 105].  

Тем не менее, в сельской местности и се-

годня есть люди, занимающиеся традиционными 

видами хозяйственной деятельности. Чем они ру-

ководствуются, выбирая подобный образ жизни? 

Специалистами названы три причины-стратегии 

подобного поведения. Первая – связна с привер-

женностью людей такому образу жизни, их прин-

ципиальным стремлением сохранить этничность, 

идентичность себя и членов своей семьи, порой 

даже в ущерб личной выгоде. Вторая стратегия 

обусловлена некоторой инерционностью мышле-

ния, низким уровнем амбиций. Это ситуации, ко-

гда человек идет по пути наименьшего сопротив-

ления и живет по принципу «так делали мои 

предки». Третья стратегия связана с таким типом 

кейсов как «поехал, попробовал, не получилось, 

вернулся. И не потому, что я душой болею за ха-

касский этнос, а просто потому, что там не полу-

чилось, а здесь получается» (Э 4).  

 Показательными в этом отношении явля-

ются результаты проводимого нами опроса (Рису-

нок 1 – Мотивы разведения скота и занятия ого-

родничеством среди сельских жителей Хакасии). 

Доминирующим мотивом занятия скотоводством 

и огородничеством вне зависимости от этниче-

ской принадлежности большинством опрошен-

ных названа необходимость обеспечения себя 

продуктами питания. Любопытно, что для поло-

вины опрошенных хакасов эти занятия обуслов-

лены привычкой. Также значительно больше от-

ветов среди респондентов хакасов и шорцев в 

сравнении с русскими было выбрано в формули-

ровке «земля и скот для меня ценность: так делали 

мои предки».   

Рисунок 1 

Мотивы разведения скота и занятия огородничеством среди сельских жителей Хакасии. 
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дикоросов (Рисунок 2 – Мотивы занятия рыболов-

ством, собирательством и охотой среди сельских 
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внимание тот факт, что для трети опрошенных 
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шорцев тайга, их земля являются ценностью, и 

они не представляют свой уклад жизни без них. 

Шорцы также чаще остальных выбирают ответ 

«привык: всю жизнь занимаюсь хозяйством». 

Следует отметить, что привычка в этом контексте 

выполняет неоднозначную функцию. «Те при-

вычки, практики, которые закрепляются в поколе-

ниях и воспроизводятся в этой же среде, состав-

ляют суть этноэкономической культуры. И они 

же начитают действовать так, может быть, это не 

очень хорошее сравнение, как некоторые шоры, 

которые ограничивают область действия чело-

века. И он действует по привычке именно опреде-

ленным образом. Хотя и условия уже могут изме-

ниться, и место уже не такое. И иногда эти при-

вычки, паттерны настолько входят в способ суще-

ствования человека и группы, что уже и отрефлек-

сировать себя в независимости от этих факторов 

становится невозможным. И в этом смысле эконо-

мическое действие приобретает этническую со-

ставляющую» (Э 5). 

Рисунок 2 

Мотивы занятия рыболовством, собирательством и охотой среди сельских жителей Хакасии. 

 
 

Таким образом, результаты опроса пока-

зывают, что в этническом срезе до сих пор суще-

ствуют различия в побуждающих мотивах заня-

тия традиционными видами хозяйственной дея-

тельности. Хакасы и шорцы, чаще русских отме-

чают ценность даров природы, земли, а также 

привычный уклад жизни, от которого они пока не 

готовы отказаться. Скотоводство и огородниче-

ство русские чаще, чем респонденты шорской и 

хакасской национальности, рассматривают в ка-

честве источника дохода. Конечно, данные 

опроса нельзя экстраполировать на все сельское 

население Хакасии, но в целом они в обобщенном 

виде дают картину ценностных ориентаций жите-

лей села разной национальной принадлежности. 

Вопрос о наличии национального харак-

тера в науке до сих пор является дискуссионным. 

Тем не менее, есть целые исследования, предме-

том изучения которых является изучение нацио-

нального характера определенного этноса. На 

примере титульный этносов республик Сибири 

эта тема основательно представлена в работах 

Ч.К. Ламажаа [12; 13; 14].  

Проявляется национальный характер и в 

выборе профессиональной деятельности. «Ха-

касы – нация не предпринимателей. Они в боль-

шинстве своем уходят в педагогику, здравоохра-

нение, работают в основном в бюджетной сфере. 

В рабочих командировках мне приходилось спра-

шивать сельских хакасских детей, кем они хотят 

быть. Они хотят быть военными, полицейскими, 

врачами, учителями, то есть иметь стабильный 

небольшой доход в бюджетной сфере» (Э 9). Дан-

ные статистики и социологических исследований 

подтверждают эти оценки.  

Внешние факторы, изменение конъюнк-

туры рынка также влияют на хозяйственный 

уклад коренных народов. Так, например, измене-

ние рынка верхней зимней одежды, его переори-

ентация на массовое распространение пуховиков, 

привело к спаду спроса на пушнину. Эксперты от-

мечают, что охотничий промысел последние годы 
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стал не столь востребован в связи с низкими заку-

почными ценами на соболя, «наведением порядка 

на границах и невозможностью контрабандно от-

правлять в Китай лапы медведя, какие-то другие 

дары природы, промыла» (Э 6). Также, большое 

значение играет отсутствие свободной земли для 

выпасов. Именно эту причину в качестве основ-

ного сдерживающего фактора разведения скота в 

личном подсобном хозяйстве называли жители 

сел. Для мест традиционного проживания и при-

родопользования шорцев негативные послед-

ствия имеет деятельность золотопромышленных 

компаний, наносящая непоправимый урон не 

только природе, но и традиционному укладу 

жизни местного населения [15, с. 86].   

Заключение. Взаимовлияние этноса и 

экономки даже в современных условиях сложно 

отрицать. Материалы проведенного исследования 

убедительно доказывают, что и в XXI в. имеются 

этнически обусловленные мотивы занятии хозяй-

ством и промыслами. В сибирских автономиях 

традиционные хозяйственные практики до сих 

пор оказывают значительное влияние на поддер-

жание этнической идентичности коренных наро-

дов. Некоторыми экспертами не исключается вли-

яние национального характера на трудовое пове-

дение и хозяйственную деятельность определен-

ных этносов. Конечно, нельзя утверждать, что 

именно национальный характер побуждает людей 

заниматься определенным видом хозяйственной 

деятельности. Скорее, здесь играет роль целый 

набор фактор, среди которых имеют место пони-

мание ценности родной земли и сила привычки.  

Безусловно, традиционные хозяйствен-

ные практики влияют на формирование и поддер-

жание этнической идентичности коренных наро-

дов Сибири, поэтому одной из центральных задач 

федеральной и региональной власти должна быть 

поддержка традиционных видов хозяйственной 

деятельности.    
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