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Численность тувинского этноса по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.
составляет 263934 человек, при этом основная часть (94,4 %) тувинцев проживают в пре-
делах этнической территории, то есть республики Тува, а оставшиеся 5,6 % в остальной
части России. Соответственно, за пределами республики тувинское население в основном
расселено дисперсно, но существует одно место компактного проживания - это террито-
рия Верхнеусинского сельсовета, находящаяся в Ермаковском районе на юге Красноярско-
го края (граница с республикой Тува). Примечательно, что данная этнотерриториальная
группа тувинского населения, несмотря на то, что исконно проживает на этой территории,
никогда не становилась объектом изучения этнологов. Имеются лишь обрывочные данные
о их численности и расселении за различные периоды [11, эл. ресурс]. До присоединения
Тувинской народной республики к СССР тувинцы на данной территории официальной
статистикой не учитывались, поскольку относились к иностранным гражданам, но уже в
период 1950-х годов тувинские семьи упоминаются в похозяйственных книгах Усинского
сельсовета [4; 84]. Однако стоит отметить, что до 1990-х годов и развала совхозов тувинское
население практически не проживало в двух основных поселках территории, после же на-
чинается их массовый приток. Теперь одним из самых главных факторов, формирующих
этнические процессы у усинских тувинцев является их проживание в среде преобладаю-
щего иноэтничного населения.

Ученые-тувиноведы однозначно сходятся во мнении, что XX в. отмечен резкими пере-
менами в традиционной духовной культуре тувинцев: осуществился массовый переход от
кочевания к проживанию в поселках, изменился традиционный жизненный уклад, рас-
пространилось атеистическое мировоззрение. Радикальные перемены затронули все без
исключения сферы духовной жизни - устное творчество, религиозную сферу в целом, в
том числе и похоронно-поминальную практику, национальные праздники и т.д. Большое
влияние на тувинскую культуру начинает оказывать русская культура, что объясняется
большим притоком русского населения в Туву.

Усинкие тувинцы в большей мере были подвержены влиянию русской культуры и инте-
грации в области общегражданской обрядности, поскольку уже давно проживают в ино-
этничной среде. Но процессы аккультурации не были столь ярко выражены, до 1990-х
годов, до тех пор, пока не начался массовый отток тувинского населения из окрестностей
Усинска в центральные поселки, где русские составляют подавляющее большинство.

В данном исследовании анализируются степень соблюдения и знания таких традици-
онного свадебного и похоронного обрядов, а также современные религиозные воззрения.

В результате, проведенного исследования, удалось выявить следующие тенденции;

&middot; Одной из выявленных этносохраняющих тенденций является соблюдение по-
хоронной обрядности в среде усинских тувинцев. Подавляющее число опрошенных (89,4
%) знают нормы погребального обряда и соблюдают его, сильных колебаний в ответах
младших и старших возрастных групп не выявлено. При этом со свадебным обрядом зна-
комы 57,4 % респондентов.
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&middot; Религиозные воззрения усинских тувинцев очень разнообразны, существу-
ют различные вариации поликонфессиональной идентичности. Влияние на религиозную
идентификацию оказывает православие, являющееся нетрадиционным для тувинского эт-
носа.

&middot; Большинство усинских тувинцев отмечают наряду с национальными тувин-
скими праздниками общегражданские и православные.

&middot; Несмотря на религиозную принадлежность, большинство респондентов в по-
хоронной и свадебной обрядности следуют нормам шаманизма.
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