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развитие культуры и этнического самосознания шорцев 
в XX веке

Настоящая работа посвящена развитию культуры и этнического 
самосознания шорцев в XX веке. Обращается внимание на психологиче-
ские факторы, повлиявшие на усиление этнической идентичности, в чис-
ло которых входит поиск ориентиров и стабильности в информацион-
но насыщенной и непрерывно меняющейся среде, а также рост часто-
ты прямых и опосредованных межнациональных контактов. Доказано, 
что повышенное значение культурные и этнические характеристики об-
ретают во время социальных пертурбаций, когда разрушается сложив-
шаяся система культурно-исторических ценностей, у людей происходит 
кризис идентичности и обращение к народным корням кажется им един-
ственным спасением. 

ключевые слова: культура, этническая культура, народная куль-
тура, этническое самосознание, шорцы, Горная Шория.

A. V. Zykin. The development of Shors culture and ethnic identity in 
the 20th century

The present work is devoted to the development of culture and ethnic self-
awareness of the Shors in the 20th century. The national culture and language 
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of the Shors are a significant means and the main condition for the realization 
of people’s identity. One should also take into account the psychological factors 
that have contributed to the strengthening of ethnic identity, which include 
seeking guidance and stability in an informationally saturated and ever-
changing environment, as well as an increase in the frequency of direct and 
indirect international contacts. It has been proven that cultural and ethnic 
characteristics acquire a greater significance during the social disturbances, 
when the established system of cultural and historical values collapses, because 
of what people experience an identity crisis, thus turning to people’s roots seems 
to be their only salvation. 

Keywords: culture, ethnic culture, folk culture, ethnic identity, the Shors, 
Mountain Shoriya.

Национальная культура и язык шорцев представляют собой зна-
чимое средство и основное условие реализации народной идентич-
ности. Наши предыдущие работы главным образом посвящены со-
временному состоянию данного этноса, особенностям языка, куль-
турному своеобразию и процессам, которым он подвержен [3].

В 1938 году после ликвидации Горно-Шорского национального 
района, ход культурного и исторического развития шорцев как еди-
ной народности значительно замедлился и видоизменился. По инер-
ции какое-то время в сфере культуры шли процессы, зародивши-
еся и сформированные на предшествующем этапе — этапе станов-
ления и формирования этноса и культуры, однако условий для бес-
препятственного развития народной культуры не существовало. Без 
государственной помощи едва сформировавшийся шорский этнос 
не имел возможности продолжать свое развитие. Начавшаяся чуть 
раньше ассимиляция стала заметно нарастать. Эти факторы значи-
тельно отразились на языке шорцев, их культуре, а также замене на-
циональной идентичности.

Национальная культура и язык представляют собой значимое 
средство и основное условие реализации народной идентичности. 
После того как был ликвидирован национальный район, шорский 
язык, в сущности, был упразднён, то есть уже не использовался в 
СМИ и учителями в школах, а также на уроках литературы, включая 
чтение художественных произведений. Затем состоялось закрытие 
педагогического техникума, выпускавшего преподавателей для на-
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циональных школ. В начальной школе обучение на шорском языке 
шло до 1943 года, а потом он был заменен русским языком [13, с. 51], 
также на нём перестали печататься книги. С тех пор шорский язык 
существовал лишь в устной форме и использовался шорцами исклю-
чительно в личном общении [8, с. 317].

В 1950-х гг. шорцы стали считаться билингвами и получил при-
знание тот факт, что именно шорским языком местные пользуются 
при общении с родственниками и в быту [16, с. 133]. Четыре пере-
писи населения, проведенные за период с 1959 по 1989 годы, проде-
монстрировали, что шорцы, проживающие в Кемеровской области, 
в языковом плане были почти полностью ассимилированы русски-
ми [13, с. 30—31].

В 1960-х гг. начала распадаться социально-культурная инфра-
структура шорских селений. На первом этапе стали закрываться 
школы, расположенные в Горной Шории. Невозможность обучать де-
тей послужила одним из факторов отъезда местных жителей, в осо-
бенности молодого поколения, из небольших деревень в крупные 
райцентры, а также города. В то же время снижение числа детей 
в шорских поселках вело к тому, что местные власти закрывали еще 
больше школ и переводили детей на обучение в интернаты. Вплоть 
до середины 1980-х гг. в Горной Шории функционировало 5 интер-
натов, но уже в 1990-е гг. 4 из них перестали существовать. В насто-
ящий момент работает единственная школа-интернат, расположен-
ная в г. Таштаголе.

В 1960 году были ликвидированы колхозы, что сильно ухудши-
ло социально-экономическое положение региона, в особенности на 
юге Шории, где для колхозов не было создано адекватной замены. 
Это вызвало отъезд трудоспособных жителей из небольших монона-
циональных поселков, где по большей части и жили шорцы, в города 
и крупные райцентры.

Результатом вышеуказанных событий в Горной Шории явился 
отход от земледелия, уменьшение площади обрабатываемых земель, 
рост миграции, развал построенной инфраструктуры.

Немалое влияние на снижение трудовой занятости среди жите-
лей сел и их миграцию оказала вырубка лесов. Заготовка древесины, 
достигшая уровня в 1,4 миллиона кубометров в год, выполнялась 
с серьезными нарушениями [21].
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Промысел в данный период обрел хищнический вид. Данный 
факт говорит о том, что у жителей Горной Шории сформировался 
определенный поведенческий стереотип и ценностные ориентиры, 
которые, в сущности, не отвечают принципам рационального приро-
допользования [19, с. 72]. Таким образом, прежняя культура и миро-
воззрение были полностью уничтожены, и уже не могли регулиро-
вать отношения между индивидом и природой, которым отводится 
ключевое место в народной культуре шорцев.

Кроме того, переход на использование местными охотника-
ми ружей представляется значимым признаком распада народной 
культуры: методы охоты потеряли собственную этноспецифич-
ность «брать у природы столько, сколько необходимо», подтвержде-
нием чему являются откровения самих шорцев: «охотимся как все», 
«как русские».

Отсутствие существенной помощи от государства в социальной 
сфере, обучение молодого поколения в школах-интернатах, рост чис-
ла нетрудоустроенных и распад социальной сферы активизировали 
переезд молодежи в города, что вызвало смену культурно-этниче-
ской и половозрастной структуры местных жителей. Депопуляция 
началась в 1993—1995 гг. и до настоящего момента так и не прекра-
тилась, спровоцировав исчезновение многих национально однород-
ных селений.

Поскольку новые города возводились на месте старых шорских 
улусов (к примеру, Междуреченск был построен на территории, где 
ранее существовало 4 улуса, а Мыски — в месте, где было 3 улуса), это 
стало настоящей катастрофой для шорцев. Проблема в том, что дан-
ный процесс вел к отрыву от родных корней, потере родовых земель 
[13, с. 20] и спровоцировал отъезд молодежи в города. В результате 
разрушался один из важнейших культурных и идентификационных 
признаков — местность проживания.

За период с 1950-х по 1990-е гг. вдвое увеличилось количество 
шорцев, живущих в городской местности и поселках городского ти-
па. Переселение шорцев в города вызвало замену этнической среды 
и культуры. 

В 1960-х гг. по причине создания «общенародного государства» 
основной целью было объявлено «создание новой исторической 
общности — советского народа». В рамках этого движения планиро-
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валось максимально распространить изучение русского языка, куль-
туры и повсюду установить индустриальную культуру взамен преж-
ней традиционной.

В 1960-е гг. в CCCP было закончено создание индустриального 
общества, из-за чего была повсеместно распространена индустри-
альная культура. К примеру, шорцы начали носить купленную в ма-
газинах одежду, покупать телевизоры, холодильники, предметы ме-
бели и пр. Невзирая на стремительный процесс размывания народ-
ной специфики, она пока еще оставалась. Во многих двуязычных 
шорских семьях практиковалось почитание и соблюдение собствен-
ных, слегка охристианенных, обычаев [7, с. 3]. 

К упадку народной культуры шорцев привело и такое явление, 
как размещение на землях Горной Шории исправительно-трудовых 
колоний и колоний-поселений для заключенных. В ходе общения 
с сидельцами шорцы в первую очередь проникались особенностями 
«лагерной субкультуры», а не перенимали специфику других этниче-
ских культур [21].

В колониях-поселениях осужденные проживали свободно и за-
частую вступали в браки с шорками. Детей, появившихся в подобных 
союзах, в период 1980—1990 гг. в свидетельстве о рождении запи-
сывали не как шорцев, а, как правило, по национальности отца [12, 
с. 378]. Невзирая на то, что народная культура в основном переда-
ется через женщин, необходимо принимать во внимание отцовскую 
роль в семье, поскольку его речь, психологические установки и пове-
дение сильно влияют на культурное и морально-нравственное раз-
витие детей [12, с. 378].

По вышеуказанным причинам ассимиляция шорцев в 1950—
1970-х гг. приняла огромные масштабы. Этому содействовала попу-
ляризация индустриальной культуры, увеличение численности го-
рожан, распад традиционной культуры и привычной жизни, а также 
образовательная система. Помимо данных процессов на народное са-
мосознание представителей шорского этноса сильно наличие значи-
тельного количества национально-смешанных семей.

Принадлежать к шорскому народу в 1970-х гг. было не престиж-
но [14, с. 203], даже само слово «шорец» получило в 1980—1990-х гг. 
негативную окраску. Вот почему множество детей, родившихся у на-
ционально-смешанных пар, строили свою идентичность на принад-
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лежности к большой нации и характеризовали собственную нацио-
нальность как «русский», «украинец» и пр.

Здесь особо хочется отметить, что культурная и национальная 
идентичность не является чем-то статичным и активно меняется. 
В ходе становления она проходит множество стадий, схожих с поэ-
тапным развитием детской психики, однако окружающий мир ли-
бо серьезные происшествия могут вынудить индивида, вне зависи-
мости от возраста, переосмыслить собственную национальную при-
надлежность. Таким образом, «проблема этнического самоопреде-
ления и его мотивация актуальны сегодня не только с научной, но 
и с  практической точки зрения» [17, с. 126—127].

В нашем государстве до середины 1980-х гг. открыто провозгла-
шалось, что основной целью является сплочение наций, а межнацио-
нальные конфликты отсутствуют. В действительности сложившаяся 
в нашем государстве ситуация была сходна с общемировой и у  мно-
гих народностей отмечалось усиление национальной идентичности 
и этнической солидарности [22, с. 87]. У такого явления было мно-
жество причин. К ним относится глобализация, приведшая окраи-
ны к нищете, а также колониальное прошлое империй, выражаю-
щееся, в том числе, в особом положении православной церкви, да-
же с учетом воинствующего атеизма и репрессий против верующих. 
Поспособствовали этому и депортации народов, сопровождавшие-
ся репрессиями против национальной интеллигенции, и произволь-
ный характер территориального деления государства, не учитываю-
щий культурные и этнические факторы.

Следует принимать во внимание и психологические факторы, 
повлиявшие на усиление этнической идентичности, в число кото-
рых входит поиск ориентиров и стабильности в информационно на-
сыщенной и непрерывно меняющейся среде, а также рост частоты 
прямых и опосредованных межнациональных контактов. Доказано, 
что повышенное значение культурные и этнические характеристи-
ки обретают во время социальных пертурбаций, когда разрушается 
сложившаяся система культурно-исторических ценностей. Из-за это-
го у людей происходит кризис идентичности и обращение к народ-
ным корням кажется им единственным спасением. В условиях неста-
бильности этническая принадлежность играет роль самого доступ-
ного способа социализации [11, с. 112].
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Активизация данного процесса в нашем государстве обусловле-
на также тем, что на протяжении 70 лет велся эксперимент по соз-
данию социально гомогенного общества, из-за чего были ликвиди-
рованы многие группы, посредством которых протекал процесс са-
моидентификации индивида (крестьянская община, обществен-
но-политические партии, землячество и пр.). В результате этносы 
остались в числе немногочисленных общностей, способных испол-
нять столь важную для людей культурную, ценностно-ориентаци-
онную и защитную функции. Идентичность, выстроенная на этни-
ческой принадлежности, также представляется нам самым доступ-
ным типом социальной идентичности: из-за внедрения паспортной 
системы самоотождествление с «народом» произошло у многих лю-
дей [22, с. 94].

На рубеже 1970—1980-х гг. интенсивность ассимиляции в на-
шем государстве снизилась. В 1960—1970-х гг. в прессе стали печа-
таться произведения авторов, лишь по воле случая спасшихся от ре-
прессий 1930-х годов, в том числе поэта C. C. Торбокова [26, с. 63—
65; 24; 25], детского писателя C. Тотыша [27], Ф. C. Чиспиякова, также 
было опубликовано собрание эпосов горных шорцев под названием 
«Волосяная струна» [23]. В то время шорские произведения счита-
лись «литературой Кузбасса». Возникновение в печати множества 
произведений национальных писателей и поэтов нельзя назвать 
случайностью. Это является доказательством стабильности этниче-
ских структур и в то же время показателем понимания ухудшения 
положения в национальной сфере.

Усиливающаяся ассимиляция, потеря народной культуры и пло-
хой уровень жизни местного населения явились в конце 1980 — 
начале 1990-х гг. причинами подъема национального самосозна-
ния и запустили механизмы этноконсолидации. Основной толчок 
данному процессу придала шорская национальная интеллиген-
ция: A. И. Чудояков, B. И. Ачелов, H. Я. Чудояков и пр. По инициативе 
A. И. Чудоякова было основано общество «Ольгудек» и проводились 
курсы по обучению языку. На базе этого общества в Новокузнецке 
в 1992 году было сформировано общество «Шория» под председа-
тельством Л. A. Тенешевой. К 2000 году в Кузбассе насчитывалось 
28  национально-культурных центров. Своей задачей они провозгла-
сили восстановление национальной культуры, возврат к традици-



Культурология

81

ям и  местным обычаям, распространение родного языка, обучение 
истории шорского народа.

С началом 1990-х гг. шорские интеллигенты начали осознавать, 
что малые народы являются объектами управления и могут наде-
яться только на понимание, опеку и благорасположение властей. 
Именно они впервые стали говорить о вопросе выживания этноса и 
защите традиционной культуры, направив внимание правительства 
и социума на специфику данных обществ.

Сами шорцы уверены, что находятся в катастрофическом положе-
нии, так как не являются хозяевами своей судьбы и правителями соб-
ственных земель, и полагают, что, невзирая на старания энтузиастов, 
направленные на восстановление шорского языка и культуры, исчез-
новение народности уже нельзя обратить вспять [28, с. 3]. Мрачность 
в оценках поясняется тем, что сложившуюся ситуацию не получается 
стабилизировать. В селах прослеживается этническая стратификация 
трудовых мест, что ведет к усилению и распространению антирусских 
настроений. Шорцам приходится конкурировать с русскими, включая 
староверов, даже в промысловой охоте. Возврат самобытного жизнен-
ного уклада осложняется тем, что для занятия промысловыми вида-
ми деятельности требуется обладать охотничьим билетом, получить 
разрешение на оружие, а также лицензию. Всего этого у шорцев чаще 
всего нет, а без этого становятся неизбежны конфликты с органами 
власти. Никак не получается вернуть и утерянные традиции береж-
ливого отношения к окружающей природе. Отметим, что в настоящий 
момент все запущенные программы и утвержденные нормативные 
акты, ориентированные на формирование у шорского народа местно-
го самоуправления, не продемонстрировали заметной эффективно-
сти. Помимо этого, они усиливают в общественном сознании ложное 
представление о том, что местное население не способно решить свои 
проблемы самостоятельно, без целевой помощи правительства [20, 
с. 34]. Также появился риск коммерциализации национальной культу-
ры и утраты ценностной ориентации среди молодежи.

Стоит заметить, что подобная ситуация встречается повсемест-
но, она свойственна не только шорцам, но и иным малым народно-
стям Сибири [10, с. 104—122; 12, с. 122—129].

В 1980-х гг. сильно выраженный рост этнического самосозна-
ния шорцев вылился в возрождение шорской культуры через ли-
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тературу. Основной темой произведений того времени стало буду-
щее народа и родных земель, причиной чему явилось предчувствие 
близкой катастрофы, гибели и исчезновения народного сознания [8, 
с. 320]. Под этим подразумевались серьезные перемены в душе шор-
ской народности, из которых практически неминуемо вытекали: по-
теря родного языка, этнической культуры, истории, а также древне-
го, складывавшегося тысячелетиями миропонимания и мироощуще-
ния [8, с. 321].

Ключевой особенностью шорских произведений считается по-
иск «золотого века» — показатель народного самосознания. Поиски 
собственного народного сознания и мирочувствования ведут к при-
роде: каждый старается отыскать в ней опору. Шорцы всегда смотре-
ли на природу как на собственную отчизну — они состояли в един-
стве с ней, однако никогда не путали себя с ней [8, с. 320]. Часть ав-
торов старалась отыскать «золотой век» в истории, что воплотилось 
в  обращении к древнетюркской эпохе. Повышенный интерес уделя-
ется обычаям края, которые планомерно ослаблялись параллельно 
со становлением письменной культуры. 

Немаловажным признаком степени развитости культуры и на-
родного самосознания считается позиция этноса в отношении сво-
ей истории. Заинтересованность в собственных корнях у различных 
людей и этносов выражается по-всякому: кто-то пытается реаними-
ровать древние традиции и обряды, привнести фольклор в профес-
сиональную культуру, а также сформировать либо вернуть собствен-
ное национальное государство [22, с. 87].

С наступлением 1990-х гг. у шорцев, а также прочих народностей 
Саяно-Алтая [18, с. 68—69], прослеживается сильная заинтересован-
ность в народной культуре и истории. Интерес к культуре выражает-
ся в художественной самодеятельности, в обязательном изображе-
нии шамана (кама) и сопряженных с такой инсценировкой ритуаль-
ных обрядов в ходе съездов и важных событий. 

Подъем народного самосознания в Южной Сибири основывает-
ся на мифологии, при этом нередко настоящие исторические факты 
отдаленных эпох превращаются в фундамент для появления новой 
«мифологемы» [9, с. 417] (к примеру, концепция Великой Шории). 
В  работах исследователей подчеркивается близость народной куль-
туры к мифологии. Как и миф, народная культура сопряжена с ре-
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лигией, однако не отождествляется с ней; как и миф, она представ-
ляется средоточием определенных знаний, ценностей и культурных 
ориентиров, однако всё это пребывает в согласии и сопровождается 
эмоционально-волевым компонентом (исторические факты неред-
ко побуждают к действиям). 

Народная культура, так же как и миф, отличается динамично-
стью, а в реальности, как говорил Бахтин, играет роль поля диалоги-
ческих взаимоотношений, метаморфоз из «чужого» в «свое» и обрат-
но. К положительным переменам можно отнести то, что сегодня сами 
шорцы желают изучать свою культуру и делают определенные шаги, 
направленные на ее восстановление, при этом активнее всего в этом 
деле горные шорцы, в особенности представители интеллигенции. 
Активность горных шорцев, ориентированная на восстановление на-
родной культуры, доказывает правильность утверждения о  народ-
ном самосознании как побочном эффекте городской культуры.

В ходе развития народной идентичности, в зависимости от нали-
чия и комбинации различных факторов и обстоятельств, могут соз-
даваться 7 её ключевых видов [1].

На основании проанализированных материалов мы сделали ряд 
выводов. После упразднения Горно-Шорского национального райо-
на не существовало подходящих условий, благоприятствующих раз-
витию шорского этноса, его культуры и самосознания, что спрово-
цировало рост неблагоприятных тенденций. Увеличилась ассими-
ляция, в особенности языковая и культурная. Интенсификации рас-
пада народной культуры сопутствовала культурная деградация. 
Упразднение колхозов и провал попыток формирования системы ко-
опромхозов спровоцировали распад социальной структуры шорских 
сел, а также нарастание социального неблагополучия. Миграция жи-
телей в города из небольших мононациональных поселков вызвала 
смену структуры расселения шорцев, а также изменила половозраст-
ную структуру шорского населения. Отрицательное воздействие на 
развитие этноса имела и лагерная субкультура. Усиливалась тенден-
ция замены народной идентичности по причине невысокого статуса 
шорской народности.

При этом множеству факторов невозможно дать однозначную 
оценку: конечно, они подготавливали атмосферу, вынуждающую ас-
симилироваться, но в то же время, наоборот, провоцировали усиление 
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народного самосознания. В перечень таких факторов можно включить 
и паспортную систему, и школы-интернаты, и даже возврат к тради-
ционным способам обеспечения из-за экономического кризиса и пр.

Невзирая на стремительную потерю этнической специфики, она 
сберегалась, выражаясь в ритуалах камлания, погребальных обыча-
ях, в престижности промысловой охоты, в отношении к многодетно-
сти и пр.

Усиление неблагоприятных тенденций, из-за которых само суще-
ствование шорского народа было под вопросом, и весьма плохой уро-
вень жизни местного населения вместе с возрастающей унификаци-
ей, спровоцировали рост народного самосознания шорцев. Впервые 
данный процесс стал заметным в 1970-х гг., а уже в 1980—1990-х гг. 
появилось движение за восстановление национального языка и куль-
туры. Возглавила данный процесс шорская интеллигенция.

В национальном движении в настоящий момент нет единства, 
поскольку разные территориальные группы борются друг с дру-
гом за лидерство, что является подтверждением незаконченно-
сти процесса консолидации шорского этноса. Прослеживается ра-
зочарованность шорцев в национальном движении, что обуслов-
лено невозможностью приостановки усиления неблагоприятных 
тенденций. Шорцы считают собственное положение критическим. 
Положительные сдвиги можно проследить в желании шорцев са-
мостоятельно изучать и совершенствовать собственную культуру, а 
также в усилении интереса к шорской истории. Активнее всего ведут 
себя городские шорцы, что дает возможность считать этническое са-
мосознание ответом на городскую культуру. Обозначилась и смена 
отношения шорцев к образованию. Отрицательным последствием 
стал рост националистических настроений, желание отыскать вино-
ватых, переложить вину на правительство.
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