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Великие равнины - это не только отдельный географический регион со своими клима-
тическими и природными особенностями, но и особая культурная общность, основу кото-
рой составляли проживавшие там народы. Исторически его населяли племена коренных
американцев, в разные этапы своего развития ведущих то оседлый, то кочевой и охотни-
чий образ жизни [1, 2]. Название одной крупнейшей группы из местных племен - Сиу -
является экзонимом, именем, которое дается этносу представителями других народов [2].

В течение долгого времени культура индейских народов формировалась достаточно
обособленно, не испытывая на себе влияние извне. С самых первых контактов с предста-
вителями совершенно другой расы, индейцы вносили большой вклад в развитие мировой
цивилизации [3].

Актуальность темы исследования определяется важностью изучения трансформации
традиционной культуры индейцев Великих равнин в условиях процессов глобализации и
кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Целью данной работы является выявление особенностей трансформации ритуально-
обрядовых практик индейцев Великих равнин, начиная с конца XIX-ого века до наших
дней на основе этнических СМИ и воспоминаний представителей племен Сиу.

В качестве источников в работе были использованы мемуары и автобиографии предста-
вителей племен Сиу, а именно Лютера Отважного Медведя, Чарльза Истмена, Зиткалы-
Ша и Черного Лося. Также были выбраны статьи пяти этнических электронных СМИ:
«The Lakota Times», «Indian Country Today», «Indianz.com», «Native News Online», «Indian
Voices».

Уже более ста лет в мировой индеанистике идет процесс накапливания теоретических
знаний, их систематизации и анализа [3]. Нельзя отрицать важность трудов отечествен-
ных этнографов-американистов в развитии этой науки. Следует отметить работы Ю. П.
Аверкиевой, В. Г. Стельмаха, А. В. Ващенко, К. С. Романова, С. С. Фильчикова и многих
других. Особенно значимыми являются исследования и зарубежных ученых, от самых
ранних сочинений таких авторов, как Н. Феннеман и У. Уэбб в начале XX-ого века до
последних публикаций прошедшего и наступившего десятилетий Э. Гленн и К. Леггат-
Барр. Их сравнение позволяет нам взглянуть на трансформацию исследовательской мыс-
ли в отношении коренных американцев.

Научная новизна нашего исследования заключается в изучении и анализе малоизвест-
ных воспоминаний индейцев племенной группы Сиу об их обычаях и традициях в первой
половине XX-ого века. Сравнение информации, полученной из этих воспоминаний с дан-
ными из современных этнических СМИ позволит наглядно проследить трансформацию
культуры на протяжении двух веков. Также, в результате анализа корпуса текстов объе-
мом около 200 страниц были выявлены самые знаменательные газеты индейцев Великих
равнин, начиная с 1850-ых годов.
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Было рассмотрено два периода трансформации ритуально-обрядовых практик индей-
цев Великих равнин: с конца XIX-ого по вторую половину XX-ого века и со второй поло-
вины XX-ого по настоящие дни.

В течение первого этапа индейские ритуалы трансформировались под влиянием несколь-
ких причин, описанных ниже.

Насильственное насаждение христианства и влияние совершенно иного образа мыш-
ления и жизни колонизаторов заставляли индейцев видоизменять свои церемонии. Они
постоянно сталкивались с военными конфликтами, что переориентировало главные цели
ритуалов. Политика расселения племен по резервациям сделала проведение множества
обрядов невозможным, поскольку для них требовалось участие нескольких соседних об-
щин, а последующий запрет правительства США на организацию некоторых церемоний
стер из памяти народов особенности важнейших священных ритуалов. Огромный след на
культуру ритуально-обрядовых практик наложили и школы-интернаты с их курсом на
ассимиляцию, широко распространенные по всей территории Великих равнин. Они поро-
дили раскол в обществе индейцев: молодые коренные американцы не смогли полностью
интегрироваться в американскую жизнь, а возвращаться в резервации с незнанием род-
ного языка и культуры означало навеки оставаться чужим среди своих.

К настоящему моменту появилось достаточно много факторов, способствующих даль-
нейшей трансформации ритуально-обрядовых практик индейцев Великих равнин. Мы вы-
явили главные особенности трансформации к этим дням.

Насущные проблемы, существующие в резервациях, достаточно сильно влияют на из-
менение культуры индейцев. Сегодня алкогольная и наркотическая зависимость играет
большую роль в проведении церемоний в некоторых племенах. Меняется и духовная со-
ставляющая. Коренные американцы становятся более эгоцентричными. Превращение ри-
туально-обрядовых практик в бизнес отбрасывает индейцев от сакрального смысла це-
ремоний, заложенного много веков назад. Насильственная христианизация, проводимая
множество лет подряд, породила гибридизацию культуры. Исконные верования смешива-
ются с остальными религиями, что отражается на изменении элементов ритуалов. Также
на проведении обрядов достаточно сильно влияют новейшие технологии. Индейцы исполь-
зуют более дешевые материалы, множество важнейших деталей церемоний теряют свою
суть.

Проведенное исследование показало, что все вышеперечисленные факторы ведут к
упрощению ритуально-обрядовых практик и лишению их всякого сакрального смысла,
а также превращению в одну из форм туризма. Несмотря на это, борьба индейцев за
свои права в XXI-ом веке получает достаточно массовое проявление, что отразилось и на
культуре. Индейцы стремятся отстаивать свои исконные священные места для проведе-
ния ритуально-обрядовых практик, появляется тенденция на восстановление некоторых
утраченных элементов церемоний.
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