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Аннотация: Статья посвящена историографическому обзору исследований 

этносов, входящих в тунгусо-маньчжурскую группу народов, который включает в себя 

три части: исследования, проводимые в Российской Империи в XIX в,, советские 

исследования, наконец, особое внимание уделяется современному периоду, поскольку 

научные обзоры научных публикаций на эту тематику появляются редко. Выделены 

ведущие исследователи, указаны наиболее значимые их труды, обозначена тематика 

исследований. В части обзора про современный этап изучения тунгусо-маньчжурских 

народов выделены ведущие научные центры, наряду с имеющими давнюю историю, 

такими как Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), названы и те, что 

сформировались в постсоветский период. Также в статье обозначены основные 

направления исследований современных ученых в обозначенной научной проблематике. 
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in the Russian Empire in the 19th century, Soviet studies, and finally, special attention is paid 

to the modern period, since scientific reviews of scientific publications on This topic appears 

rarely. Leading researchers are identified, their most significant works are indicated, and 

research topics are indicated. In the part of the review about the current stage of the study of 

the Tungus-Manchu peoples, leading scientific centers are highlighted, along with those with a 

long history, such as the Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian Academy 

of Sciences (Kunstkamera), and those that were formed in the post-Soviet period are also 

named. The article also outlines the main directions of research by modern scientists in the 

designated scientific issues. 

Keywords: Cultural studies, cultural history, cultural anthropology, linguistic studies, 
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Введение 

Этносы, входящие сегодня в тунгусо-маньчжурскую группу, смогли освоить в 

процессе своего исторического развития обширные территории, все они имеют схожие 

элементы материальной и духовной культуры, но, при всем том, сумели развить и 

сохранить уникальные культурные особенности.  

В истории этих народов можно выделить несколько важных этапов: 

1) Происхождение (этногенез) и жизнь до контакта с русскими переселенцами в 

XVII столетии. До этого времени ряд этносов, например, эвенки и эвены, уже были 

сформировавшимися, имели отличительные культурные черты, специфические формы 

хозяйствования.  

2) Период, когда эти народы являлись поданными Российской Империи, когда 

значительное влияние на культуру, экономику и социальное развитие тунгусо-

маньчжурских этносов оказывали контакты с русским населением. Все эти народы так 

или иначе сталкивались с новыми принципами организации хозяйства, новыми для них 

технологиями, жили и развивались в условиях существующей в Империи 

административной системы. Важно и то, что начиная с XVIII в. тунгусо-маньчжурские 

этносы попадают в поле научных исследований, уделяют им внимание в своих 

описаниях сибирских и северных регионов путешественники и первопроходцы. Именно 



в Российской Империи изучение культуры и быта этих этносов становится 

систематическим, в различные ее отдаленные части стали снаряжаться научные 

экспедиции. 

3) После революции 1917 г. уже в советском государстве многое в жизни всех 

аборигенных народов меняется. В этот период все они были отнесены к 26 коренным 

малочисленным народам Севера, становятся они также и объектом патерналистской 

политики советского государства, которой был продиктован переход кочующих народов 

на оседлый образ жизни, что имело весьма неоднозначные последствия. Вместе со всеми 

противоречиями в политических решениях относительно этих народов, в этот период 

начинают осуществляться комплексные исследования всех этносов, а изучением 

тунгусо-маньчжурских народов занимались многие яркие представители советского 

научного сообщества. 

История изучения тунгусо-маньчжурских народов вызывает в настоящее время 

интерес со стороны научного сообщества, достаточно перечислить только некоторые 

научные публикации, посвященные данной теме. Например, статья А. А. Петрова 

«Ученые-исследователи в истории российского филологического тунгусо-

маньчжуроведения» представляет историю исследований ученых-филологов, 

формирования научных школ по этому направлению в России вплоть до современности 

(Петров, 2020). В рецензии А. А. Бурыкина (Бурыкин, 2020) на книгу А. А. Петрова 

«История изучения тунгусо-маньчжурских языков в России (очерки и исследования)» 

подчеркивается, что подобного типа издания являются редкостью в современной России, 

но актуальность их растет в связи с постоянно увеличивающимся количеством научных 

публикаций в этой области. Есть также и более узкие по своей направленности 

исследования, такие, например, как статьи Т. Е. Андреевой «Об основных направлениях 

изучения языка и фольклора эвенков» (Андреева, 2015), Л. И. Кардашевской «Из 

истории изучения эвенкийского музыкального фольклора» (Кардашевская, 2012), А. А. 

Сулейманова «Научное изучение языков коренных малочисленных народов Севера 

Якутии в 50-е гг. ХХ в.» (Сулейманов, 2016), А.И. Кирилловой «Быстринские эвены: 

история изучения и выделения группы» (Кириллова, 2012), Ю. С. Замараевой в 

соавторстве с К.В. Резниковой, Н. Н. Пименовой «История антропологических 

исследований коренных народов Сибири» (Замараева, Резникова, Пименова, 2017), В. В. 

Подмаскина «История изучения культуры уйльта (ороков, орочонов) Сахалина (XIX—

XXI вв.) (Подмаскин, 2021), М. Х. Белянской «История и культура эвенков Якутии в 

исследовательских материалах ученых России» (Белянская, 2015). 



В целом же можно зафиксировать, что научные исследования, в которых 

систематизируются данные по истории изучения коренных малочисленных народов 

Севера, и в частности это касается и истории изучения тунгусо-маньчжурских народов, 

крайне актуальны на сегодняшний день.  

 

Материалы и методы 

В статье дается историографическое описание исследований тунгусо-

маньчжурских народов начиная с XIX века и по сегодняшний день с указанием 

современных научных центров и ведущих исследователей в данном направлении. 

Исследование базируется на материале научных статей, опубликованных в разное время 

ведущими специалистами в области тунгусо-маньчжуроведения. Особое внимание в 

статье уделяется современному периоду изучения этих народов, поскольку крайне важно 

понимать, какие ведущие центры сегодня занимаются данной проблематикой, какие 

векторы исследований задают ведущие специалисты в этой области. 

 

Изучение тунгусо-маньчжурских народов в Российской Империи 

В Российской Империи большой вклад в изучение тунгусо-маньчжурских 

народов внесли участники Русского Географического общества, которое было основано 

в Санкт-Петербурге по Высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году.  

В рамках обозначенной в данной статье темы необходимо отметить несколько 

экспедиций, которые снаряжались и проводились под эгидой РГО. Например, во второй 

половине XIX в. предпринимаются экспедиции на территории проживания тунугусо-

маньчжурских народов: Амурская экспедиция под руководством Г.И. Невельского 

(1849-1855 гг.), в результате которой были оставлены первые сведения об ороках, их 

внешнем облике, типах хозяйствования и жилищ (Бровка, Пономарев, Невельский, 2013; 

Полевой, 1955); Сибирская экспедиция – комплексная экспедиция по исследованию 

Восточной Сибири, Забайкалья, Приамурья (1855–59); Вилюйская экспедиция под рук. 

Р.К. Маака (1853–55); Туруханская экспедиция (1866) под руководством И.А. Лопатина; 

Сунгарийская экспедиция под руководством П.А. Кропоткина (1862–67); Уссурийская 

экспедиция Н. М. Пржевальского (1867). Благодаря деятельности РГО исследования 

этнографические исследования становились систематическими, результаты их 

благодаря публикациям под эгидой сообщества становились доступны широкой 

общественности. 



Далее можно обратиться к некоторым наиболее крупным исследованиям 

отдельных этносов, входящих в группу тунгусо-маньчжурских народов, которые 

проводились в Российской Империи.  

Важной вехой в изучении этих этносов явилась перепись населения Российской 

Империи 1897 г., тем более, что одним из разработчиков, готовивших материалы для 

переписи являлся Серафим Керопович Патканов, статистик и этнограф, 

заинтересованный в сборе данных именно по коренным народам, проживающим на 

территории Сибири, среди которых были, например, эвенки (Белянская, 2015). О 

результатах работы этого исследователя можно судить по ряду его текстов: «О приросте 

инородцев Сибири. Статистические материалы для освещения вопроса о вымирании 

первобытных племен» (Патканов, 1911), «Опыт географии и статистики тунгусских 

племен Сибири: ЗРГО (по от. Этногр.)» (Патканов, 1897), «Проект составления 

племенной карты России» (Патканов, 1916). Заслуга С. К. Патканова состоит в том, что 

он дал научные комментарии к статистическим данным о коренных народах Сибири, в 

которых много внимания уделяется характеристикам конкретных этносов. Кроме того, 

именно С. К. Патканов ввел в научный оборот этноним «эвены», указал на их основные 

отличия от эвенков (Кириллова, 2012). 

Одним из наиболее влиятельных исследователей, посвятивших себя изучению 

тунгусо-манчжурских народов, был Сергей Михайлович Широкогоров, востоковед, 

антрополог, этнограф и этнолог, известный нам в первую очередь как автор термина 

«этнос» в его современном значении, а также создатель теории этноса. Участвовал он 

также и в экспедициях, например, в 1912 г. на собственные средства он проводил 

самостоятельное исследование эвенков Забайкалья; в 1915 г. проводил исследования на 

Дальнем Востоке населения Маньчжурии и Приамурья и, в частности, познакомился с 

феноменом шаманства у тунгусов (Кузнецов, 2020). В контексте нашего исследования 

необходимо отметить несколько научных публикаций этого автора, которые относятся 

также и к периоду после революции 1917 г., поскольку большая часть его трудов вышла 

уже в эмиграции в Китае: «Опыт исследования основ шаманства у тунгусов» 

(Широкогоров, 1919), «Социальная организация северных тунгусов (c вводными 

главами о географии расселения и истории этих групп)» (Широкогоров, 2017), «Отчет о 

поездках к тунгусам и орочонам Забайкальской области в 1912 и 1913 гг.» 

(Широкогоров, Широкогорова, 1914), «Тунгусский литературный язык» (Широкогоров, 

1995), «Психоментальный комплекс тунгусов» (Shirokogorov, 1935). 



Среди ученых, занимавшихся изучением эвенкийского языка в XIX в. можно 

отметить российско-финского филолога Матиаса Александра Кастрена (Кастрен, 1860), 

который также оставил и описание внешности, одежды, жилища, общественных 

отношений, хозяйственной деятельности эвенков (Грядунова, 2016). 

Изучение эвенов началось еще в XVIII в., первые научного характера сведения о 

них были собраны участниками Северо-восточной экспедиции 1785-1793 гг., затем дело 

было продолжено участниками Колымской экспедиции 1820-1824 гг. (Врангель, 1841), 

в ходе же Чукотской экспедиции 1869-1870 гг. Г. Л. Майдель составил уже подробное 

этнографическое описание эвенского этноса (Сулейманов, 2020). На основе записей Г. 

Л. Майделя эвенской речи А. А. Шифнером были собраны материалы по эвенскому 

языку и фольклору, которые были опубликованы в двух частях: «Baron Gerhard von 

Maydell's tungusische sprachproben» и «Tunesische Miscellen» (Бурыкин, 2007). 

Изучением эвенского языка занимался Владимир Германович Богораз, известный 

также как Богораз-Тан, выдающийся российский и советский антрополог, результаты 

этих исследований, которые он начинал еще в качестве участника Сибиряковской 

экспедиции 1895-1897 гг., опубликованы в труде «Материалы по ламутскому языку» 

(Богораз, 1931). Важно отметить, что лингвистические исследования он совмещал с 

описанием культурных особенностей эвенского этноса. Подробные сведения о его 

научной, литературной и музейной деятельности представлены в статье М. И. Буковой 

«Северовед и антрополог Владимир Германович Тан-Богораз: «всероссийский 

художественный репортер»» (Букова, 2017).  

Материалы и опубликованные научные труды ученых, работавших в Российской 

Империи, послужили фундаментов для советских исследований тунгусо-маньчжурских 

народов, деятельность РГО по снаряжению экспедиций на территории Севера, Сибири и 

Дальнего Востока продолжилась и в советском государстве. 

 

Изучение тунгусо-маньчжурских народов в советский период 

В советский период к изучению тунгусо-маньчжурских народов подключились 

другие создаваемые организации, задачами которых также было детальное изучение 

сибирских и северных земель и этносов, условий их жизни и особенностей культур и 

экономик.  

Становление систематического изучения этих этносов также было связано 

напрямую с языковой политикой Советской России, проводимой в 1920-е гг., целью 

которой на первых порах было достижение доступности абсолютно всех сфер жизни с 



использованием родного языка. Как пишет В.М. Алпатов в статье «Языковая политика в 

России и мире», «чтобы каждый независимо от национальной принадлежности мог 

пользоваться во всех сферах жизни материнским языком и овладеть на нем высотами 

мировой культуры» (Алпатов, 2014).  

В силу этого важно отметить, что в советский период сформировалась новое 

поколение лингвистов-исследователей, среди которых можно выделить таких 

специалистов в области изучения тунгусо-маньчжурских языков, как Г.М. Василевич 

(Василевич, 1934; Василевич, 1966; Василевич, 1940; Василевич, 1960), В.И. Цинциус 

(Циниус, 1947; Циниус, 1949; Циниус, 1982), В. А. Горцевская (Горцевская, 1959; 

Горцевская, 1941; Горцевская, Константинова, 1958; Горцевская, 1954; Горцевская, 

Колесникова, 1956), О.А. Константинова (Конастантинова, 1964), А.Н. Мыреева 

(Мыреева, 1964; Мыреева, 1961; Мыреева, 1989). 

Создаются крупные институты, такие, например, как Институт антропологии, 

археологии и этнографии АН СССР, сотрудники которых принимают активное участие 

в полевых исследованиях, ведут сбор материалов о культурах о культурах тунгусо-

манчжурских народов. Именно в советский период появляются ярчайшие и крупнейшие 

исследователи тунгусо-маньчжурских этносов: Б. О. Долгих, Г. М. Василевич, Ю. А. 

Сем, М. Г. Воскобойников и др. 

Многие ученые занимаются изучением фольклора тунгусо-маньчжурских 

народов: 

- М. Г. Воскобойников является автором публикаций о фольклоре эвенков 

Прибайкалья, Бурятии (Воскобойников, 1968; Воскобойников, 1958), об отдельных 

жанрах эвенкийского фольклора (Воскобойников, 1965; Воскобойников,1969); 

- Г. М. Василевич занималась историей эвенкийского фольклора, публиковала 

материалы по историческим преданиям (Василевич, 1966; Василевич; 1972); 

- А. В. Романова и А. Н. Мыреева публикуют материала по фольклору эвенков, 

проживающих на территории Якутии (Романова, Мыреева, 1971). 

Комплексные исследования культуры удэгейцев также начинаются в советской 

науке, что подчеркивается в статье А. Ф. Старцева и В. В. Подмаскина (Старцев, 

Подмаскин, 1985). То же касается и других этносов, входящих в группу тунгусо-

маньчжурских народов. 

Уделяют внимание исследователи также и изучению религиозного 

мировоззрения этих народов, особый интерес этой области будут уделять те же авторы, 

но уже в постсоветский период. Например, А. И. Мазин исследует верования эвенков-



орочон (Мазин, 1984), о тотемических верованиях нанайцев и ульчей труд Ю. А. Самар 

(Самар, 1983), о шаманских и дошаманских верованиях эвенков пишет Г. М. Василевич 

(Василевич, 1971), о пережитках традиционных верований эвнеков исследование В. Ю. 

Лещенко (Лещенко, 1987). 

Даже краткий обзор некоторых исследований, проводимых в советский период, 

показывает, что советскими учеными были проложены все основные векторы 

исследований тунгусо-маньчжурских народов. Важно также отметить и тот факт, что в 

советской этнографии и антропологии существовала традиция написания 

историографических обзоров, благодаря которым можно составить отчетливое 

представление об основных этапах истории изучения этих народов. Такого типа 

сведения содержатся, например, в трудах Г. М. Василевич об эвенках (Василевич, 1969), 

Ж. К. Лебедева об эвенах (Лебедев, 1980), Т. В. Пенской об ороках (Пенская, 1984). 

 

Изучение тунгусо-маньчжурских народов в современной России 

На сегодняшний день можно выделить несколько ключевых центров изучения 

культуры тунгусо-маньчжурских народов, в которых работают самые известные 

специалисты в данном вопросе – этнологи, историки, филологи, культурологи и 

представители других научных профилей.  

Прежде всего стоит начать с Института этнологии и антропологии имени Николая 

Николаевича Миклухо-Маклая Российской академии наук (сокращенно ИЭА РАН) в 

Москве. В этом институте работает один из старейших научных отделов - отдел Севера 

и Сибири. Он был создан в 1954 году и несколько раз менял названия в соответствии с 

ориентацией научных исследований.  

Сотрудники отдела ежегодно выезжали целыми отрядами в экспедиции к народам 

Севера, собирая уникальные полевые материалы и проводя этнологическую экспертизу. 

Собранные материалы пополняли аудиотеку, фотоархив и собрание документальных 

съемок, этнодемографическую базу, становились основой фундаментальных научных 

монографий. Именно здесь были опубликованы знаменитые исследования Владилена 

Александровича Туголукова «Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири» 

(Туголуков, 1985) и Анны Васильевны Смоляк «Этнические процессы у народов 

Нижнего Амура и Сахалина» (Смоляк, 1975). 

Сегодня сотрудники отдела Севера и Сибири сосредоточены на исторической 

этнографии, изучении социальной организации и культуры народов Сибири и Крайнего 

Севера, прикладной этнологии.  



В качестве ведущих научных сотрудников отдела работают известные 

исследователи тунгусо-маньчжурских народов: 

- Сирина Анна Анатольевна – доктор исторических наук, специалист по 

этническим культурам эвенков и эвенов. Участница ряда исследовательских экспедиций, 

автор многочисленных статей и монографий. Одна из составителей и ответственных 

редакторов русскоязычного издания книги выдающегося этнолога Сергея Михайловича 

Широкогорова «Социальная организация северных тунгусов», которая была 

опубликована на английском языке в Китае и долгое время не была переведена на 

русский. В поле ее интересов попадает экологическая этика эвенков и эвенов (Сирина, 

2008; Сирина, 2012), социально-экономические трансформации коренных народов 

Севера (Сирина, 2010); 

- Миссонова Людмила Ивановна – кандидат исторических наук, специалист по 

тунгусо-маньчжурским малочисленным народам уйльта (орочены, ороки), эвенкам, 

эвенам. Участница ряда исследовательских экспедиций, автор многочисленных статей и 

монографий (Миссонова, 2006; Миссонова, 2013). Также Л. И. Миссонова была 

ответственным секретарем 23 томов, выходивших с 1997 по 2013 годы, этнологической 

энциклопедической серии «Народы и культуры» Института этнологии и антропологии 

РАН. 

Многие издания Института этнологии и антропологии РАН выходят в 

сотрудничестве с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого 

(Кунсткамерой) в Санкт-Петербурге. Исследовательская работа по тунгусо-

маньчжурской группе народов здесь сосредоточена в Отделе этнографии Сибири и 

Центре Арктических исследований.  

Сегодня отдел этнографии Сибири в Кунсткамере возглавляет Сергей Васильевич 

Березницкий - доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

отдела. С. В. Березницкий не раз работал в местах проживания представителей тунгусо-

маньчжурских этносов, собирая этнографический материал по тумнинской группе 

орочей в 2018 году, по группе ульта и эвенкам в Сахалинской области в 2019 году, изучая 

менталитет тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов в Нанайском и Хабаровском районах в 

2021 году. В круг его научных интересов входят вопросы, связанные с культурой и 

верованиями этих этносов (Березницкий, 1999; Березницкий, 2007), их культы и ритуалы 

(Березницкий, 2000; Березницкий, 1998). 

Еще один важный исследовательский центр - Отдел этнографии Сибири и 

Дальнего Востока Российского этнографического музея (РЭМ). Здесь продолжает свою 



научную работу научный сотрудник ведущей категории, кандидат исторических наук, 

специалист по тунгусо-маньчжурским народам Татьяна Юрьевна Сем. В 2007 году она 

защитила диссертацию по теме «Верховный пантеон тунгусо-маньчжурских народов 

Сибири и Дальнего Востока (XIX– XX вв.): типология и семантика образов» (Сем, 2013) 

и с тех пор только расширяет тематику своих профессиональных интересов. Татьяна 

Юрьевна является автором многочисленных статей и монографий, участницей ряда 

этнографических экспедиций.  

Исторически центром североведения выступает Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Исследования и 

преподавание языков тунгусо-маньчжурской группы народов было сосредоточено здесь 

в Институте лингвистических исследований Российской Академии наук (ИЛИ РАН). 

Позже под изначальным покровительством Института появились центры изучения 

этносов и в регионах: в Якутске, Новосибирске, Томске.  

В 2001 году факультет народов Крайнего Севера Герценовского университета 

был реорганизован в Институт народов Севера, в котором готовятся педагогические и 

научные кадры для регионов Севера.  

В Герценовском университете преподаются до 23 языков коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в 

том числе тунгусо-маньчжурские языки (эвенкийский, эвенский, ульчский, удэгейский, 

орокский, нанайский). Поэтому многие его выпускники закономерно становятся 

известными педагогами или учеными- североведами.  

Директором Института народов Севера был назначен доктор филологических 

наук, профессор Александр Александрович Петров – специалист по этнолингвистике, 

тунгусо-маньчжурским и тюркским языкам народов Севера Российской Федерации. А. 

А. Петров занимается изучением истории тунгусо-маньчжурских языков от XVII века до 

начала XXI столетия, оленеводческой лексикой эвенского языка; рассматривает язык и 

лексику народной культуры: искусство, обряды, традиции, народные знания 

традиционной и современной культуры тунгусо-маньчжурских народов (Петров, 2013; 

Петров, 2020). 

В Новосибирске работает Институт филологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (СО РАН). В нем существует единственный в мире научный 

отдел, в котором занимаются комплексным исследованием языков тунгусо-

маньчжурской семьи, большинство из которых находятся на грани исчезновения.  



Экспертом направления тунгусо-маньчжуроведения был доктор филологических 

наук Борис Васильевич Болдырев. За свою долгую научную деятельность Б. В. Болдырев 

написал более сотни научных работ, среди которых такие фундаментальные 

исследования как «Грамматика орочского языка» в соавторстве с В. А. Аврориным 

(Болдырев, Аврорин, 2001), «Морфология эвенкийского языка» (Болдырев, 2007), серия 

диалектных словарей эвенкийского языка и др.  

Болдырев был не только уникальным исследователем-лексикографом, но и 

наставником. Он подготовил высококвалифицированных специалистов, среди которых: 

Лариса Викторовна Озолиня – специалист по языку и фольклору ороков (ульта); Анна 

Олеговна Сагайдачная – специалист по удэгейскому языку, Александр Михайлович 

Певнов – специалист Института лингвистических исследований РАН по тунгусо-

маньчжурским языкам: главным образом эвенкийскому, негидальскому, 

чжурчжэньскому, орокскому и т.д.  

Кафедра северной филологии была открыта на базе Якутского государственного 

университета – ныне это Институт языков и культур народов Северо-Востока РФ при 

Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова. Направления по 

языкам тунгусо-маньчжурской группы возглавили здесь выпускники Герценовского 

института. Первым заведующим кафедрой и экспертом по эвенскому языку был 

профессор Василий Афанасьевич Роббек. Этот ученый предложил новый подход в 

исследовании грамматики тунгусо-маньчжурских в русле теории функционально-

семантических полей. Также он выдвинул гипотезу генетического родства тунгусо-

маньчжурских и алтайских языков (Роббек, 2007). Сегодня здесь работают Тамара 

Егоровна Андреева – специалист по языку и культуре эвенков, Антонина Афанасьевна 

Винокурова – специалист по языку и культуре эвенов, зав. кафедрой «Северная 

филология» и другие.  

Роббек также возглавил единственный в России и мире Институт проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН. В 2008 году путем слияния этого института и 

Института гуманитарных исследований был образован Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Отдел Северной 

филологии возглавляет сегодня Сардана Ивановна Шарина – одна из ведущих 

специалистов в области тунгусо-маньчжурского языкознания, также здесь работают 

Варламов Александр Николаевич, Стручков Кирилл Намсараевич и Ушницкая Наталья 

Юрьевна – специалисты по эвенкийскому языку и другие.  



Отдел севернй филологии ежегодно проводит экспедиции в места компактного 

проживания эвенков, эвенов с целью сбора лингвистических, фольклорных и 

этнографических материалов, изучения этнокультурной ситуации. Одним из актуальных 

направлений деятельности является разработка и выпуск учебников, учебно-

методических пособий и научно-популярной литературы по языкам народов Севера, в 

том числе на цифровых носителях и в сети Интернет.  

При Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова в 1991 

году было открыто эвенкийское отделение Национально-гуманитарного института. 

Сегодня это кафедра бурятской и эвенкийской филологии. Ведущим преподавателем 

здесь является Елизавета Федоровна Афанасьева – специалист по говорам эвенков Китая 

и Монголии.  

При Дальневосточном государственном гуманитарном университете в 

Хабаровске был открыт факультет народов Крайнего Севера. Возглавила его доцент, 

преподаватель эвенкийского языка Дарья Муханаевна Берелтуева.  

В Отделе этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии 

и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (ДВО РАН) во Владивостоке работает Анатолий Федорович Старцев – 

специалист по тунгусо-маньчжурским этносам Приамурья и Приморья.  

В Красноярске на базе Сибирского федерального университета в 2020 году был 

открыт Институт Севера и Арктики. Его работа во многом базируется на результатах 

деятельности коллектива кафедры культурологии, осуществляющего деятельность под 

руководством доктора философских наук, профессора Натальи Петровны Копцевой. С 

2010 года сотрудники кафедры выезжали для проведения полевых работ в места 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Красноярского 

края. Материалы, собранные по этносу эвенков сибирского региона, отображены в 

многочисленных статьях и монографиях. Также на основе деятельности ученых СФУ 

реализован ряд проектов, связанных с сохранением и воспроизводством культуры и 

языка эвенкийского этноса.  

 

Заключение 

Обзор научных источников по истории изучения тунгусо-маньчжурских народов 

показал, что начиная с XIX в. постепенно формировались научные школы, причем не 

только в столицах, но также и в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Вместе с тем прослеживается преемственность между разными поколениями ученых, 



материалы и публикации предыдущих поколений являются ценнейшим источником 

исторических сведений о тунгусо-маньчжурских народах и для современных 

исследователей.  

Также можно отметить, что весьма развитым оказалось направление, связанное с 

изучением языков этих народов, что обусловлено во многом национальной политикой в 

СССР, фактически продиктовавшей необходимость изучения языка коренных народов 

страны. Научные центры, работавшие в данном направлении, в Москве, Ленинграде и 

Новосибирске, сохраняют свое ведущее значение и сегодня. Однако, на современном 

этапе появляются и молодые научные коллективы, успешно ведущие исследовательскую 

деятельность.  

С конца 1990-х начинают активнее вестись исследования тех аспектов культуры 

тунгусо-маньчжурских народов, которые мало были представлены в советской науке, 

например, религиозные представления этносов. Также добавляются новые темы для 

исследований, связанные с проблемами экологического характера в местах проживания 

коренных народов, трансформации их быта и культуры, вопросы идентичности и т.п.  
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