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От ответственного за выпуск

Настоящий номер продолжает серию выпусков журнала «Северо-Восточный гуманитарный вестник»,       
посвященных осмыслению актуальных вопросов развития отечественного североведения и тюркологии. 

В фокусе приоритетного внимания авторов номера находилась проблематика изменений, происходивших и 
происходящих в области языков, культуры, среды жизнедеятельности населения Северной Азии, а также раз-
работка подходов к анализу происходящих трансформаций. Причины данных изменений традиционно лежат в 
плоскости факторов как внутренне вызревших, так и обусловленных внешними обстоятельствами: политиче-
скими решениями, особенностями администрирования, социально-экономическими реформами, глобализаци-
ей, динамикой климатического режима и многими другими.

В этой связи Л.И. Винокурова, Я.М. Санникова и В.В. Филиппова предлагают включиться в разработку но-
вого направления научных изысканий – антропологии традиционного образа жизни.  В ее рамках авторы пред-
ставили группу первичных показателей, охватывающих характеристики, которые являются базовыми для тра-
диционного хозяйства аборигенных этносов Северной Азии.  

Н.С. Гончаров на основе материалов, которые он собирал в ходе полевых изысканий в арктических районах 
Якутии, достаточно убедительно показал, как изменения, произошедшие в законодательной базе, а также в об-
щественном сознании на рубеже XX–XXI столетий, позволяют коренным малочисленным народам Севера ис-
пользовать свой статус в качестве своеобразного ресурса для достижения необходимых целей. 

С.А. Григорьев и А.И. Архипова в своей статье на основе привлечения разнообразного круга источников, 
включая авторские полевые материалы, продемонстрировали, как в течение XIX–XXI веков менялось арктиче-
ское село Сиктях, административно относящееся к Булунскому району Республики Саха (Якутия). 

Р.К. Досмурзинов исследовал различные произведения устного народного творчества, в обобщенном виде 
называемые шежире, через призму их отражения в мировоззрении той или иной исторической эпохи развития 
казахского народа. Н.Ю. Печетова и Т.М. Никаева показали, к каким изменениям в топонимике Якутии привели 
появление русских землепроходцев, последующее заселение и освоение территории региона русскоязычным 
населением; А.А. Васильева достаточно интересно продемонстрировала взаимодействие русского и якутского 
языков в сахаязычных научных текстах.

Для того чтобы лучше оттенить и осознать происходящие либо произошедшие изменения, естественно, 
нужно анализировать исследовательские объекты также в их стационарном, стабильном состоянии. Решению 
данной задачи посвящена часть статей из второго и третьего разделов. Так, Б.Я. Осипов осуществил анализ 
живой речи ламунхинских эвенов и впервые обнаружил различные виды дополнительной артикуляции; 
А.Н. Варламов исследовал проблему бытования фразеологических единиц, отражающих социальные традиции 
родового общества в устном народном творчестве эвенков, их сохранность в условиях глобализации. З.Н. Экба 
рассмотрела проблематику генезиса фитонимов арабо-персидского происхождения в башкирском языке и его 
диалектах; Л.И. Румянцева определила специфику восприятия творчества и личности А. Ахматовой якутскими 
поэтами В. Потаповой и Н. Харлампьевой.

Работа Ф.Ф. Желобцова посвящена осмыслению основных положений, представленных в книге Л.Н. Жуковой 
«Юкагирско-китайские фольклорно-мифологические параллели (к постановке вопроса)», которая вышла в свет в 
2022 г. и ориентирована на выявление возможных параллелей в юкагирском и китайском фольклоре. 

Таким образом, в номере представлена проблематика, так или иначе охватывающая значительную часть эт-
нической палитры Республики Саха (Якутия). Географически авторы опубликованных в номере статей пред-
ставляют научные и научно-образовательные учреждения гг. Астаны (Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева, Казахстан), Москвы (Институт языкознания РАН), Санкт-Петербурга (МАЭ РАН), Якутска 
(ИГИиПМНС СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Особо следует отметить, что журнал продолжает выполнение одной из своих главных миссий – предостав-
ления трибуны для молодых, в том числе начинающих, исследователей. В этой связи коллектив редакции и 
редколлегии, подготовивший к публикации данный номер, желает скорейшей защиты диссертационных работ 
Н.С. Гончарову, Р.К. Досмурзинову и Б.Я. Осипову. 

А.А. Сулейманов, к.и.н., с.н.с. 
Центра арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН
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From the Executive Editor

This issue continues a series of the journal issues “NORTH-EASTERN JOURNAL OF HUMANITIES”, dedicated to 
the understanding of topical issues in the development of domestic Northern and Turkic studies.

The authors of this issue focused on the problems of changes that have taken place and are taking place in the field 
of languages, culture, the living environment of the population of North Asia, as well as the development of approaches 
to the analysis of ongoing transformations. The reasons for these changes traditionally lie in the plane of factors, both 
internally matured and caused by external circumstances: political decisions, administration features, socio-economic 
reforms, globalization, the dynamics of the climate regime, and many others.

In this regard, L.I. Vinokurova, Ya.M. Sannikova and V.V. Filippova are invited to join in the development of a 
new direction of scientific research this is the anthropology of the traditional way of life. The authors presented a 
group of primary indicators covering the characteristics that are basic for the traditional economy of the aboriginal 
ethnic groups of North Asia.

N.S. Goncharov, on the basis of materials that he collected during field research in the Arctic regions of Yakutia, 
quite convincingly showed how the changes that took place in the legislative framework, as well as in the public 
consciousness at the turn of the 20th – 21st centuries, allow the indigenous peoples of the North to use their status in as 
a kind of resource for achieving the necessary goals.

S.A. Grigoriev and A.I. Arkhipova in their article, based on the involvement of a diverse range of sources, including 
author’s field materials, demonstrated how the Arctic village of Siktyakh, administratively belonging to the Bulunsky 
district of the Republic of Sakha (Yakutia), changed during the 19th – 21st centuries.

R.K. Dosmurzinov studied various works of oral folk art, in a generalized form called shezhire, through the prism 
of their reflection in the worldview of a particular historical era in the development of the Kazakh people. N.Yu. 
Pechetova and T.M. Nikayeva showed what changes in the toponymy of Yakutia led to the appearance of Russian 
explorers, the subsequent settlement and development of the territory of the region by the Russian-speaking 
population; A.A. Vasilyeva quite interestingly demonstrated the interaction of the Russian and Yakut languages in 
Sakha-language scientific texts.

In order to better shade  and realize the changes that are taking place or have occurred, of course, it is necessary to  
analyze research objects also in their stationary, stable state. Part of the articles from the second and third sections is 
devoted to the solution of this problem. So, B.Ya. Osipov carried out an analysis of the living speech of the Lamunkha 
Evens and for the first time discovered various types of additional articulation; A.N. Varlamov studied the problem of 
the existence of phraseological units that reflect the social traditions of the tribal society in the oral folk art of the 
Evenks, their preservation in the context of globalization. Z.N. Ekba considered the problems of the genesis of 
phytonyms of Arab-Persian origin in the Bashkir Language and its dialects; L.I. Rumyantseva determined the specifics 
of the perception of creativity and personality of A. Akhmatova by Yakut poets V. Potapova and N. Kharlampyeva.

The work of F.F. Zhelobtsov is devoted to understanding the main provisions presented in Zhukova’s  book   
“Yukagir-Chinese folklore-mythological parallels”, which was published in 2022 and is focused on identifying possible 
parallels in the Yukagir and Chinese folklore.

Thus, the issue presents that one way or another cover a significant part of the ethnic palette of the Republic of 
Sakha (Yakutia). Geographically, the authors of the articles published in the issue represent scientific and scientific-
educational institutions of the years. Astana (Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Kazakhstan), 
Moscow (Institute of Linguistics RAS), St. Petersburg (MAE RAS), Yakutsk (IHRISN SB RAS, NEFU named after 
M.K. Ammosov).

It should be especially noted that the journal continues to fulfill one of its main missions – providing a platform for 
young researchers, including beginners. In this regard, the editorial staff and the editorial board, who prepared this issue 
for publication, wish N.S. Goncharov, R.K. Dosmurzinov and B.Ya. Osipov.

A.A. Suleimanov, Cand. Sci. (History), 
Senior Researcher of the Center for Arctic Studies IHRISN SB RAS
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