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Abstract. This study examines the problem of the development of students’ universal 
competencies at Russian universities related to the diversity of cultures and the ability to 
enhance intercultural communication in professional field and everyday communication. 
The development of this competency is significantly influenced by the content of the 
cultural memory of students. Modern universities are a multicultural space where various 
persons and communities with different collective cultural memory interact. The objective 
of the study is to identify the functional features of the students’ cultural memory at 
Russian universities that are historically characterised as a multicultural space. The main 
method involved focus groups and a theoretical interpretation of the data obtained. The 
results obtained from two focus groups of students from several universities located in the 
Krasnoyarsk Territory are presented. The total number of focus group participants was 14 
bachelor’s and master’s degree students. The focus groups consisted of students belonging 
to the first- and second-generation migrants from among ethnocultural groups with high 
ethnodemographic dynamics in the Krasnoyarsk Territory. The study showed the need for 
special programme activities for adaptation and integration of students belonging to the 
second-generation of migrants into the multicultural university community.

Keywords: universities, migrant students, cultural memory, focus group, adaptation, 
integration, multicultural space.
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Функциональные особенности  
культурной памяти студентов в поликультурном  
образовательном пространстве  
современного российского вуза

Ю. Н. Авдеева, К. А. Дегтяренко
Сибирский федеральный университет 
Красноярск, Российская Федерация

Аннотация. В данном исследовании рассматривается проблема развития 
универсальных компетенций студентов российских вузов, связанных с многообразием 
культур и способностью выстраивать межкультурную коммуникацию 
в профессиональной деятельности и повседневном общении. На развитие этой 
компетенции существенное влияние оказывает содержание культурной памяти 
студентов. Современные университеты –  это мультикультурное пространство, 
в котором взаимодействуют различные люди и сообщества с различной коллективной 
культурной памятью. Целью исследования служит выявление функциональных 
особенностей культурной памяти студентов российских вузов, которые исторически 
характеризуются как мультикультурное пространство. Основной метод включал 
фокус- группы и теоретическую интерпретацию полученных данных. Представлены 
результаты, полученные в двух фокус- группах студентов из нескольких вузов, 
расположенных в Красноярском крае. Общее количество участников фокус- группы 
составило 14 студентов бакалавриата и магистратуры. Фокус- группы состояли 
из студентов, принадлежащих к мигрантам первого и второго поколений из числа 
этнокультурных групп с высокой этнодемографической динамикой в Красноярском 
крае. Исследование показало необходимость специальных программных мероприятий 
по адаптации и интеграции студентов, принадлежащих ко второму поколению 
мигрантов, в многокультурное университетское сообщество.

Ключевые слова: университеты, студенты- мигранты, культурная память, фокус- 
группа, адаптация, интеграция, мультикультурное пространство.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–39–90012.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

priorities, as well as the means, methods and 
techniques of educational activities. One of the 
significant factors of the multicultural educa-
tional space of a modern Russian university is 
the cultural memory of students, which in itself 
is a significant component of their self-identi-
fication. Self-identification of modern students 
has a complex structure and includes a range 
of identification processes, such as civil, cul-
tural, ethnic, religious and others. In turn, the 
identification processes of students determine 

Introduction
Modern universities are a multicultural 

educational space where teachers, employees 
and students originally belonging to differ-
ent socio-cultural spaces meet and interact. 
This determines the emergence of the cultur-
al specificity of a large number of education-
al practices. This cultural specificity is also a 
complex platform for the interaction of cul-
tural values, norms, rules, pedagogical com-
munication styles, the choices of educational 
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the conditions for the development of their uni-
versal competencies related to the diversity of 
cultures and the ability to take into account the 
complexity and diversity of cultural processes 
in historical, social, philosophical and other 
contexts.

Despite their name, the universal compe-
tencies are mastered by students belonging to 
different socio-cultural communities. In mod-
ern Russian universities, the educational space 
has a pronounced multicultural character. It is 
possible to distinguish special cultural groups 
of students, which include first- or second-gen-
eration migrants, foreign students, as well as 
students coming to a regional university from 
other Russian regions which have pronounced 
socio-cultural and ethnocultural features. Per-
sons with quite different cultural identities in-
teract within one educational space.

Modern pedagogical studies on the cul-
tural specificity of university students and the 
degree of influence that this specificity has on 
various educational practices are quite exten-
sive. This is one of the most significant global 
trends in the science of education, the content 
of which has many aspects. In this connection, 
in a journal with a characteristic title European 
Journal of Futures Research, Spanish research-
ers E. Cores-Bilbao, M. C.  Méndez-García 
and M. Fonseca-Mora (2020) express concern 
about the growing nationalist tendencies in Eu-
ropean universities and present the results of 
a qualitative study of the European students’ 
civic and cultural identity, revealing the idea of 
European values in the university student envi-
ronment. Considering the importance of video 
games to today’s students, M. Ćwil and W. T. 
Howe (2020) carry out a quantitative study of 
the cultural features of Polish and American 
students who identify themselves as gamers. 
The cultural features of the students manifest-
ed themselves in the choice of the game types, 
game platforms or different styles of playing 
video games. The influx of a significant num-
ber of students from Asia to American univer-
sities has led to the emergence of studies of 
the racial, ethnic, and cultural identity of these 
students. In this connection, in an article by L. 
Wang, Wong, Ko, Deng and Chung (2020), a 
qualitative study of complex cases of cultural 

identity (a combination of Chinese and Taiwan-
ese identities) of undergraduate students is car-
ried out, and conclusions about the influence of 
these psychological features on the educational 
process and its results are made. In turn, Rus-
sian researchers Bakulov, Silenko, Polomosh-
nov and Anisimova (2020) and co-authors re-
vealed the characteristics of national cultural 
identification among students of various fields. 
The authors found that national cultural iden-
tity was the most significant for history and 
philology students, and the least significant for 
mathematics students. 

Modern universities have students who 
originally belong to various religious and cul-
tural groups. Scientists in Russia and abroad 
actively study the importance of the religious 
component for the cultural identification of 
students. For example, Russian scientists Bad-
maev, Ulanov, lamazhaa, Bicheldey, Antonov 
and Ochirova (2020) investigate the Buddhist 
religious identity of students from Tuva, Bury-
atia and Kalmykia and reveal vague ideas 
about the Buddhist tradition and a low degree 
of importance of the Buddhist religion for the 
students. Croatian scholars K. Malenica, V. 
Kovačević and G. Kardum (2019) base their 
study of the relationship between social dis-
tances in the student environment and the stu-
dents’ type of religiosity and their attendance 
of church services on the complex multicultur-
al type of social space existing in Bosnia and 
Herzegovina. The authors conduct an extensive 
sociological study to analyse the high level of 
social distance and the reasons for this distance 
in the interactions between students. E. Walk-
er (2019) studied different types of religiosity 
and the influence of the family on their devel-
opment in the upbringing of American univer-
sity students, and was able to demonstrate the 
influence of several family factors (high level 
of parental conflicts, divorces and religious het-
erogamy of parents) on the subsequent irreli-
giousness of young university students.

The multicultural space of a modern uni-
versity comprises young people having various 
types of ethnic identity, among which Russian 
researchers I. Luchinkina and N. Senchenko 
(2020) distinguish the monoethnic, biethnic, 
zero and marginal groups. The authors use ex-
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tensive empirical research to claim that the fact 
of belonging to these groups predetermines the 
multicultural competency of students. Indeed, 
the phenomenon of complex identities, among 
which complex ethnocultural identities are of 
great importance, is highly characteristic of 
modern students. This is evidenced by studies 
of the complex identity of people from various 
ethnocultural groups in the Krasnoyarsk Ter-
ritory, conducted by N.P. Koptseva and Y.S. 
Zamaraeva (2020), as well as by the analysis of 
the content of the ethnocultural identification 
processes of the indigenous peoples in Central 
Siberia, undergoing a transition from the tradi-
tional type of society to the modern type, per-
formed by V.I. Kirko and N.P. Koptseva (2014), 
K.I. Shimanskaya and N.P. Koptseva (2018), 
N.P. Koptseva and A.A. Sitnikova (2018) 
based on extensive field research. For several 
countries and communities, the processes of 
students’ complex cultural identification asso-
ciated with their racial origin are of great im-
portance. Therefore, the quite large number of 
studies of this aspect is not accidental. Amer-
ican researcher M.K. Blake (2019) examines 
situations of students’ complex racial iden-
tification and compares them with situations 
where racial identification has a single quality. 
Complex or singular racial identification has a 
specific impact on the processes of becoming 
an adult, which American college students un-
dergo. Differences in how these processes oc-
cur among different student groups are directly 
related to the content of the students’ racial and 
ethnic ideas about themselves.

Modern universities develop international 
cooperation, which results in educational mi-
gration processes at various levels of university 
education. The steady educational migration of 
Chinese graduate students has led to the emer-
gence of a special type of transnational Chi-
nese researcher. The fixation of this type of 
complex academic ethnocultural identity and 
the development of a transnational virtual dias-
pora of Chinese graduate students are studied 
by L. Lei and Sh. Guo (2020), who show that 
the combination of a transnational research 
position and ethnic Chinese cultural identity 
is characteristic of modern virtual spaces and 
using digital technologies for communication. 

The lives of such graduate students are radi-
cally changing. The support of their ethnocul-
tural identity allows to strategically plan their 
return to Chinese universities for the purpose 
of increasing the academic efficiency of these 
universities in the context of the Chinese state 
educational policy. It is interesting that the au-
thors use the concepts of transmigration and 
transmigrants to denote specific processes of 
inter-country interactions in the modern edu-
cational space.

A similar term, transcultural identity, is 
used in the work of E. Kim and D. Shammas 
(2019) to clarify the reasons for several conflict 
situations in which immigrant students from 
Asian countries studying in American col-
leges are involved. Recording the exponential 
growth in the number of such students and pay-
ing attention to the fact that some Asian-born 
students go through the processes of becoming 
adults in colleges dominated by ‘white people’ 
(the term used by the authors of the article), the 
researchers identify several factors of the so-
cial environment that lead to the development 
of a bicultural identity, ethnic identity and 
transcultural identity of immigrant students 
in their first two years of study at American 
university colleges. The authors rightly believe 
that the significance of this period in students’ 
education for their socialisation and subsequent 
cultural identification has been underestimated 
until now.

A very interesting problem that has just 
begun to appear in the Chinese higher educa-
tion is studied by Ya. Hu and K. Dai (2021), 
who analyse the characteristics of the cultural 
self-identification processes of students from 
among Chinese immigrants who returned to 
their historical homeland to get higher educa-
tion there. For these students, it is important 
that universities properly organise the pro-
cesses of their social and cultural adaptation, 
including overcoming language barriers, acti-
vating historical and cultural memory, consoli-
dating cultural values, expanding international 
communications and increasing the number 
of academic exchanges. Similar processes, 
but this time in the interregional educational 
spaces of Russian universities, are studied by 
Luzan, Koptseva, Zabelina, Kurnosova and 
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Trushina (2019) and co-authors, who analyse 
the complexity of adaptation processes for stu-
dents from among the indigenous peoples of 
the North, Siberia and the Far East of the Rus-
sian Federation living in areas with an extreme 
Arctic climate and with strongly pronounced 
traditional ethnocultural features prior to re-
ceiving higher education. 

One outstanding example of a multicultur-
al (multilingual, polyethnic, polyconfessional) 
region is the territory of the modern Balkan 
Peninsula. The extremely complex processes 
of ethnocultural and religious identification 
affecting the historical and cultural memory 
of young people and students are investigated 
in an extensive monographic study by J. Rock 
(2019), which captures the current forms of bi-
ethnic and bilingual identities on the example 
of the ethnoreligious group of Sephardim who 
live in Sarajevo (Bosnia and Herzegovina). 
Obviously, a different historical and cultural 
genesis predetermines the complexity of the 
sociocultural space of Australian universities. 
Nevertheless, Carter, Hollinsworth, Raciti and 
Gilbey (2018) believe that this complexity and 
intercultural integration can form the basis of 
university solidarity and even become a univer-
sity brand. They view the university through 
the lens of the locus concept, as a sum of per-
ceptions and interactions, when students and 
teachers endow a specific university space, a 
locus, with certain meanings built on the basis 
of psychological factors and emotional affects. 
Based on a locus study of Australian univer-
sities in which Australian indigenous students 
were invited to participate, researchers identi-
fied the ability of university learning spaces to 
influence the cultural identity of young people 
and thereby contribute to their successful so-
cial adaptation at the university. At that, the 
possibility of artificially constructing univer-
sity loci for these purposes by scientists, who 
perform the functions of teachers and mentors 
of young people, is emphasised.

Among the factors determining the char-
acteristics of the students’ sociocultural adap-
tation to the university education processes, 
scientists highlight the special significance of 
historical and cultural memory. Fundamental 
research on collective memory was initiated 

by renowned historian, cultural and religious 
scholar Jan Assmann (2010), who distinguish-
es three main aspects of collective memory: 
communicative, cultural and political. J. Ass-
mann (2010) defines communicative memory 
as ‘the material of socialisation and commu-
nication, as a collective consciousness and 
language acquisition; cultural memory is an 
externalisation and objectification of memory 
that is individual and experienced as “native”, 
confirmed by symbols such as texts, images, 
rituals, landmarks, and other memories’. Ac-
cording to J. Assmann, political memory inter-
sects with cultural memory by its externalised 
symbols, but also depends on political organi-
sation, while cultural memory is formed over 
centuries as a result of the interaction between 
an uncontrolled self-organising social growth 
“from the bottom up” and a controlled “upper” 
socio-political level that seeks to link a partic-
ular cultural process with a particular political 
organisation. Having studied certain aspects of 
collective memory, Jan Assmann singles out 
cultural memory as the most significant for a 
person, as a specific ability arising at the inter-
section of time and identity.

The concepts of collective memory, his-
torical memory, and cultural memory have 
turned out to be in great demand in modern 
socio-humanitarian knowledge. The number of 
scientific works in the field of Memory Stud-
ies is now estimated at hundreds of articles and 
monographs every year. In addition, research 
on the factor of cultural memory in pedagogi-
cal science is being actively developed, for ex-
ample, to study possible ways to increase the 
effectiveness of the educational process among 
students with special development conditions 
of sociocultural identities. A part of this re-
search is related to the impact of the family on 
the educational success of students. In this con-
nection, leading modern researcher of cultural 
memory Astrid Erll, relying on the sociological 
concept of collective memory by Maurice Hal-
bwachs, examines the factor of small family 
memories, which together are capable of break-
ing and qualitatively changing national mem-
ory or, conversely, supporting the actual pro-
cesses of the development of national cultural 
memory. To understand the essence of these 
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processes, she analyses the dynamics of mem-
orisation in families using qualitative methods 
of semi-structured interviews (Erll, 2011). 

Students’ cultural memory is activated 
by the influence of symbolic mediators func-
tioning as cultural memory carriers, which is 
a certain mode of transmitting cultural mean-
ings, as Y.N. Avdeeva, K.A. Degtyarenko and 
N.P. Koptseva (2020) propose: spaces of mu-
seums, archives, libraries, works of art, liter-
ature, cinema, etc. are cultural memory stor-
age units, while rituals and traditions are the 
main ways of transmitting cultural memory. In 
the modern world, it has become important to 
train lecturers to be able to use the pedagogi-
cal process to ensure their students’ “cultural 
stability”. Innovative pedagogical technologies 
are being developed for these purposes. In this 
connection, in a study conducted by Spanish 
scholars M.P. Molina-Torres and R. Ortiz-Ur-
bano (2020), a training programme for the ini-
tial period of university education is proposed 
for lecturers to give them the tools to cultivate 
in first-year students a solid understanding of 
the cultural heritage of the region and country 
where their particular university is located. The 
goals of the sustainable university education 
are understood by the authors as a balanced and 
long-term maintenance of natural and cultural 
resources and processes in a particular area. 
They believe that education for the sustainable 
development of a particular region involves a 
three-pronged approach: environmental edu-
cation, social science education and civic ed-
ucation. Furthermore, education focused on 
cultural heritage is not associated with future 
specialists’ training in any specific academic 
discipline. On the contrary, the purpose of this 
type of education is to arouse students’ curios-
ity and a sense of belonging to a place based 
on the knowledge of the surrounding cultural 
locations. By activating the cultural memory of 
students, researchers substantiate the formation 
of civic responsibility in the context of caring 
for the sustainable development of the region.

Several researchers who have carried out 
studies on the significance of students’ cultural 
memory for educational purposes also suggest 
using traditional technologies of transmitting 
cultural heritage, for example, telling stories 

and fairy tales. Based on the practical experi-
ence of the CRAFT summer school during Art 
Biennale 2019 in Venice, A.M. Fisker and A.E. 
Heilmann (2020) show how these cultural prac-
tices stimulate the creative imagination of stu-
dents and analyse their impact on the content of 
students’ works. 

Russian researchers S.D. Lebedev and 
co-authors (2020) analyse the historical and 
cultural memory of students in the context of 
information wars and the active influence on 
this memory by the modern mass media. Sci-
entists reconstruct the historical and cultural 
narratives characteristic of students in univer-
sities located in the border regions of Russia, 
and identify problem areas of fostering histor-
ical and cultural memory in the educational 
environment of Russian universities (Lebedev 
et al., 2020). In the same problematic vein of 
the information conflict arising in the interpre-
tation of the events and results of the Great Pa-
triotic War, N.D. Sorokina (2020) analyses the 
dynamics of the historical and cultural memory 
of students (Sorokina, 2020). She draws atten-
tion to the fact that the traditional mechanisms 
for supporting cultural memory, built on per-
sonal meetings with veterans and relatives who 
participated in the war, are naturally becom-
ing obsolete. The author calls for the creation 
of new technologies to support historical and 
cultural memory with state support for the ac-
tivities of civil society institutions focused on 
these types of activities. 

The experience of foreign colleagues relat-
ed to the renaming of university locations and 
the transformation of academic classrooms into 
a toponymic workspace is of particular interest 
(Alderman and Reuben, 2020). D. Alderman 
and R. Reuben (2020) develop three strategies 
for renaming locations on a university cam-
pus:1) tracking and displaying historical and 
ideological genealogies of landscape prehisto-
ries associated with the practice of naming uni-
versity spaces; 2) documenting and empathis-
ing with the emotional affection of educational 
toponyms associated with historically margin-
alised identities, memories and struggles; 3) 
discussing procedural justice issues under the 
previous policy of naming universities and lo-
cations on university campuses. One may agree 
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that this practice will indeed have a significant 
impact on the processes of cultural memory 
and cultural oblivion.

The development of international educa-
tional migration, in which many countries are 
active participants, has generated enormous 
research interest in the influence of students’ 
cultural memory on their learning outcomes. 
One of the most cited articles on this issue is 
the scientific article by S. McKay and S. Wong 
dedicated to the multiple cultural identities 
of Chinese-born students of American uni-
versities (McKay and Wong, 1996). It can be 
assumed that the significant influence of this 
study on subsequent studies is associated with 
the fixation of multiple and contradictory iden-
tities in the same persons participating in the 
educational process, which was a significant 
discovery for pedagogical science in the mid-
1990s.

The Russian Federation ranks among first 
in the modern world in accepting migrants. 
Moreover, processes of active educational mi-
gration are also characteristic for our state. One 
could expect research on the cultural memory 
of immigrant students to also gradually in-
crease. However, at present, the problems of 
educational migration are considered in the 
context of the sociocultural adaptation of for-
eign students to the conditions of the host so-
ciety. Innovative methods of teaching Russian 
as a foreign language are studied. The topic of 
the influence of the cultural memory of migrant 
students and students with Russian citizenship 
on the characteristics of the educational pro-
cess remains outside the field of active inter-
est of Russian pedagogical science. At that, the 
phenomenon of this influence is recorded and 
its significance is not disputed. 

Students of different types of cultural 
identities study at Russian universities. These 
identities are conditioned, inter alia, by differ-
ent forms of cultural and historical memory. 
These processes are yet to be examined in suf-
ficient detail. 

The objective of the article is to identify 
the functional characteristics of students’ cul-
tural memory in the multicultural educational 
space of a modern Russian university. This ba-
sis will be used to make several recommenda-

tions for improving the efficiency of the educa-
tional process, which takes place in the format 
of the interaction of complex cultural identities 
of students with each other, with teachers, and 
with non-university communities and persons.

Materials and Methods
The authors of the article repeatedly tested 

an integrative methodological strategy associ-
ated with a combination of empirical methods 
and theoretical interpretation of the obtained 
data. The method of critical analysis of mod-
ern scientific literature, the method of deter-
mining grand theories, current approaches and 
trends, highlighting basic concepts and ideal 
types necessary for studying the functional 
characteristics of students’ cultural memory in 
modern Russian universities were used for the 
conceptual support.

The characteristics of the content of the 
students’ cultural memory were identified us-
ing a qualitative focus group method. For this, 
a special questionnaire was compiled taking 
into account analogue questionnaires adopt-
ed in the modern scientific environment that 
proved their effectiveness. An Associate Pro-
fessor of the Department of Cultural and Art 
Studies of Siberian Federal University Y.S. 
Zamaraeva (2020) and a graduate student of 
Siberian Federal University А.А. Shpak (2020) 
participated in the organisation and conduct of 
the focus groups, for which the authors of the 
article express gratitude to them.

Two focus groups for studying the cultur-
al memory of students were held. The students 
included those who identified themselves 
as Azerbaijani and Armenian ethnocultural 
groups. Four men and three women aged 17 
to 30 years attended both focus groups. These 
were typically 1-4 year students enrolled in 
undergraduate programmes, studying Con-
struction, Law, Economics, Management. 
The older students studied Law in their mas-
ter’s programme. To participate in the fo-
cus group, people ready for cooperation and 
open dialogue and willing to have the focus 
group recorded be means of a voice recorder 
and / or video were invited. All focus group 
participants were informed about the record-
ing, which would later be used for academ-
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ic purposes. The authors of the article acted 
as moderators of the focus groups. The total 
duration of each focus group was two hours 
(120 minutes). In discussions concerning the-
matic issues, none of the participants were 
familiar with the focus group techniques and 
/ or had previously participated in such pro-
cedures. None of the focus group participants 
were acquainted with the moderator, nor were 
they professionals who studied the subjects of 
discussion. The focus group participants were 
not friends, relatives or groupmates of each 
other or of the moderators.

The two focus groups were tasked with 
the common goal to identify the characteristics 
of the cultural memory of university students 
who have the same ethnocultural identity. Par-
ticipants who identified themselves as Arme-
nians attended one focus group. Another focus 
group had participants who identified them-
selves as Azerbaijanis. The fact of belonging to 
the first- or second-generation of migrants did 
not matter and was clarified during the discus-
sion, if this circumstance mattered to the focus 
group participants. The duration of residence 
of the focus group participants in the Kras-
noyarsk Territory had no preliminary signifi-
cance. During the discussion, it was found that 
the duration of residence was significantly dif-
ferent and varied from the situation when the 
Krasnoyarsk Territory was the birthplace of the 
participant (in this case, it was a second-gener-
ation migrant) to 5–10–15 years of residence in 
the region. All students studied at universities 
in Krasnoyarsk from their first year, and none 
of the respondents had been transferred from 
other universities.

For the purposes of the discussion, the 
moderators asked the following thematic ques-
tions:

1) historical events that are important for 
the discussion participants; 

2) cultural and other characteristics of the 
respondents’ homeland;

3) cultural characteristics of the region in 
which the respondents live;

4) characteristics and problems of the edu-
cational process at the university;

5) characteristics of intercultural commu-
nication with other students and teachers;

6) knowledge of native languages and 
Russian, the influence of language competence 
on the effectiveness of educational results.

The moderators were tasked with develop-
ing a plan and structure for the focus group. 
The chronological structure included sequen-
tially: an introductory word, definition of the 
goals and objectives of the focus group for its 
participants, organisation of intragroup com-
munication (acquaintance), the first questions 
designed to lead the respondents to mutual di-
alogue, increasing problematisation in the di-
alogue, asking questions about ways to solve 
the identified problems, determining the results 
and outcomes of the meeting.

The moderators managed the emerging 
dialogues, strove to problematise the topics 
discussed, directed the discussion content in 
line with the preliminary plan, and made ef-
forts to make the discussion topics meaningful 
and important for all focus group participants. 
The moderators also maintained a relaxed and 
free communication style, as well as a calm and 
friendly atmosphere. Questions were asked and 
commented on in spoken Russian, a language 
that all communication participants under-
stood. The moderators used two-level commu-
nication technologies when the most general 
topic was then developed and specified, as well 
as flexible dialogue system methods when the 
literal logic of the preliminary plan could be 
partially violated, but at the same time funda-
mental questions were stated and a reminder of 
the need to follow the planned scenario strictly 
would not be awkward or would not interrupt 
an interesting discussion.

The moderators did not waste time present-
ing many theoretical versions of the discussed 
problems, since the purpose of the discussion 
was to obtain specific and precise answers 
that could be interpreted in the only possible 
way. The discussion was channeled towards 
a specific direction and developed around the 
content of the cultural memory of the students 
belonging to the ethnocultural groups of Arme-
nians (in one case) and Azerbaijanis (in the oth-
er case). The moderators adhered to the princi-
ple of respect for cultural traditions and tried to 
ensure that this principle was respected by all 
participants in the discussions.
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At the end of the focus groups, the audio 
texts of the respondents were converted into a 
written text and analysed by placing fragments 
of the text into thematic tables. Thereafter, a 
generalised content was identified on the dis-
cussed topics and then analysed in the context 
of identifying the characteristics of the cultural 
memory of students belonging to the two dif-
ferent ethnocultural groups of Armenians and 
Azerbaijanis. At the final stage of the research, 
this content was given a corresponding theoret-
ical interpretation. 

Results and Discussion
The cultural memory of students of Rus-

sian universities located in the Krasnoyarsk 
Territory (Siberian Federal University, Kras-
noyarsk State Pedagogical University named 
after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk State Agricul-
tural University, Krasnoyarsk State Medical 
University named after Prof. V.F. Voino-Yase-
netsky), where some of the students consider 
themselves to belong to the Armenian and 
Azerbaijani ethnic groups, has several struc-
tural similarities. The statements of the respon-
dents of both focus groups can be systematised 
according to three main content vectors: 1) 
collective images of the historical homeland 
(Armenia and Azerbaijan, respectively); 2) col-
lective ideas about the “ideal family”, which 
“prevailed” in the historical past and which “is 
facing a crisis” today; 3) the transfer of grounds 
for the modern manifestation of the so-called 
everyday nationalism in the historical and cul-
tural past. We will now consider these mean-
ingful vectors in more detail.

All focus group participants, without ex-
ception, made statements that they wish to 
return to their historical homeland. At that, 
71.4% of focus group participants belonged 
to second-generation migrants, that is, they 
were born in the Krasnoyarsk Territory. Their 
families typically came to the region during 
the period of active development of the Sibe-
rian territory on the communist (Komsomol) 
shock construction projects in the 1960-70s. 
The remaining 28.6% of the discussion partic-
ipants were first-generation migrants; they ar-
rived to the Krasnoyarsk Territory with their 
families, migrant workers, who are currently 

employed in the professional spheres of con-
struction, commerce, sociocultural activities, 
and law. Both the participants of the first-gen-
eration migrants and the participants of the 
second-generation migrants made several 
statements about their strong desire to return 
to their historical homeland. A characteristic 
statement was made by an Armenian focus 
group participant: ‘When I return home to 
the Krasnoyarsk Territory, why am I drawn to 
Armenia again? Because I believe that this is 
really my home, this is really the place where 
I want to be. This is where I am drawn to. The 
second reason, in my personal opinion, is that 
if you have been there once, you will return 
there again. You will live there for two years, 
learn every corner of Armenia by heart, leave 
and still be drawn there…’.

Azerbaijani students talked a lot about the 
fact that as soon as life in Azerbaijan ‘got bet-
ter’, they would immediately return with their 
families. In their cultural memory, the eco-
nomic, political and military problems facing 
Azerbaijan are presented as ‘accidental’ and 
‘not typical for the history of Azerbaijan’. The 
post-Soviet past of Azerbaijan is seen by the 
first-generation migrant students as potentially 
more prosperous than in the ‘cold’ Siberian re-
gions. In this connection, a first-year graduate 
student of Law called herself a Decembrist per-
forming a ‘feat’ by arriving to the Krasnoyarsk 
Territory to her husband. The characteristics 
that Armenian students gave to the ancient 
history of Armenia were quite unexpected. 
During the discussion, one respondent spoke 
about the race of the ancient Armenians, about 
their ‘northern’ appearance, that the Arme-
nians acquired their modern appearance as a 
result of the centuries-old ‘yoke’ and that their 
present appearance was not originally typical 
for them. 

Both groups of respondents associated 
the “special” characteristics of the historical 
homeland with the quality of being the ances-
tral home of all humankind, a territorial centre 
where people first appeared, and a place hav-
ing a global and transcultural significance in-
stead of a local or regional one. This testifies 
to the mythologisation of the students’ cultural 
memory, even archaisation, and the absence of 
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academic reflection. Most likely, either these 
students do not know about scientific studies of 
the history of Armenia or Azerbaijan, or they 
reject them as ‘unreliable’. 

The degree of rootedness of the respon-
dents of each focus group in the host coun-
try can be compared based on their desire to 
‘stay’ or to necessarily ‘return’. A statement 
by one Azerbaijani first-year student of Eco-
nomics is quite characteristic: ‘I certainly 
consider Krasnoyarsk my hometown, both 
because I was born here and because I spent 
all my childhood – all 18 years, here. Well, 
as they say, home is where you feel good. I 
feel good here. Everything is fine by me.’ This 
attitude is perhaps associated with the great 
number of Azerbaijanis in the ethnic structure 
of the Krasnoyarsk Territory in the late-20th – 
early-21st centuries. What is more, the share 
of this ethnic group in the overall ethnodemo-
graphic structure of the region has been con-
stantly increasing since the 1990s. While the 
number of Azerbaijanis in Russia as a whole 
increased during the intercensal period of 
1989–2002 by 1.9 times, in the Krasnoyarsk 
Territory alone, it grew by 2.6 times. The 2010 
census recorded almost 16.34 thousand Azer-
baijanis in the Krasnoyarsk Territory, over 10 
thousand of which are men (63%). The same 
high ethnodemographic dynamics is charac-
teristic of the Armenians of the Krasnoyarsk 
Territory. From 1989 to 2010, the number 
of Armenians in the Russian Federation in-
creased by 2.2 times, and in the Krasnoyarsk 
Territory by 3.6 times. However, in absolute 
terms, the number of Armenians in the region 
is 1.6 times less than Azerbaijanis (16.3 thou-
sand against 10 thousand people, respective-
ly). At that, Azerbaijanis make up about 15% 
of the population of such a developed regional 
industrial centre as the polar city of Norilsk. 
This objective situation is of course reflected 
in the self-identification ethnocultural pro-
cesses of students; it predetermines both the 
vectors of their cultural memory and the vec-
tors of life plans and preferences.

The content of the cultural memory of 
the respondents in both focus groups is large-
ly concentrated around the image of the “ideal 
family” that “existed before” and that “pre-

vails” in their historical homeland, in contrast 
to the image of the family that, according to 
their ideas, is characteristic of the modern 
Krasnoyarsk Territory. The respondents asso-
ciated the vast majority of the positive charac-
teristics of their ethnocultural groups with the 
‘ideal’ and traditional structure of their fami-
lies. The discussions revealed that for female 
Azerbaijani students, even now, the choice of a 
future husband completely rests with the fam-
ily, the father. When the moderator asked why 
modern girls agree with this arrangement, the 
respondents answered that in this case, the re-
sponsibility for an unsuccessful marriage also 
lies with the father, that he is obliged to take his 
daughter back and support her financially if her 
marriage collapses because of a bad husband. 
The Azerbaijani respondents pointed out that 
in accordance with Islamic religious traditions, 
in their families even in the Krasnoyarsk Terri-
tory, the apartments or houses are divided into 
female and male halves, each having its own 
set of rules. Moreover, the concept of an “ideal 
family” applies not only to blood relatives, but 
to all the people of the ethnic group. A first-
year Armenian student of Management shared 
the following recollection: ‘We have strong na-
tional kinship feelings. This is extremely im-
portant for my family. In New York, I was quite 
surprised when I was just walking down the 
street and two guys came up to me and asked 
me in Armenian: “Are you Armenian, broth-
er?” Yes, they hugged me like a relative, and 
the whole day we walked, had lunch and dinner 
together, talked.’

The Azerbaijani focus group showed a 
rather calm attitude towards inter-ethnic mar-
riages. Several judgments were made here that 
‘both earlier and now’, Azerbaijanis can marry 
girls of a different nationality, but it is highly 
undesirable and even ‘impossible’ for an Azer-
baijani girl to marry a ‘non-Azerbaijani’. One 
of the respondents actively expressed this po-
sition, which did not meet any counter-objec-
tions from other respondents. Based on cultural 
memory, a respondent of the Azerbaijani focus 
group proudly stated that Azerbaijanis have 
‘the strongest families in the world’, since ‘even 
according to statistics, the number of divorces 
does not exceed 3%’.
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100% of respondents in both focus groups 
declared their religiosity and active perfor-
mance of the relevant religious rituals, includ-
ing visiting a mosque by the Azerbaijani stu-
dents and visiting an Armenian church (such 
an opportunity exists in Krasnoyarsk) by the 
Armenian students. The respondents did not 
explain their religiosity in any way, apparently 
taking it for granted. They a priori believed 
that this contributes to their moral improve-
ment.

A fairly large number of the respondents’ 
judgments were associated with the painful 
fixation of the so-called everyday nationalism 
manifestations. The topic of “everyday nation-
alism” was extremely actively discussed in 
both focus groups. Moreover, the respondents 
compared the level of everyday nationalism 
towards their ethnic groups in different Rus-
sian cities. The expression ‘it has always been 
that way’ was often used in relation to Mos-
cow and St. Petersburg. Krasnoyarsk was noted 
as the least ‘aggressive’ Russian city. This is 
how the first- and second-generation migrants 
explained the choice of this city for residence. 
The students showed skills in analysing these 
phenomena and pointed out how the level of 
migrant phobia and xenophobia is related to 
the level of income of the population: the lower 
the income of the population, the more diffi-
cult their inter-ethnic communications, and the 
more aggressive people are towards ‘foreign’ 
ethnic groups.

At that, the respondents themselves made 
characteristic statements in relation to oth-
er ethnocultural groups; in particular, they 
linked the behavior of some ethnocultural 
groups with the formation of a negative opin-
ion about others. This statement by a respon-
dent is quite characteristic: ‘And this negativ-
ity that is now associated with these people 
from the Caucasus, yes. All this does not 
come out of the blue, you know. Because that 
is how they act. Where do we see them? At the 
market, where there is a crowd, where there 
is a jostle, where you can be tricked. You see? 
That’s how they treat us’.

The collective cultural memory of both 
focus group respondents in 100% of cases re-
tained the idea of the Soviet period of history as 

a period of ‘the friendship of peoples’. The re-
spondents either referred to the family memory 
of parents, grandparents, and other people of 
the older generations, or to the content of sym-
bolic mediators – films, books, textbooks of the 
Soviet period. Not a single critical or dubious 
judgment was made that there could possibly 
have been manifestations of racism or every-
day nationalism of the ‘Soviet peoples’ towards 
each other in the Soviet historical period. The 
cultural memory of the Soviet period in Azer-
baijani and Armenian history is equally posi-
tive in both focus groups.

Summing up some of the results, it is im-
portant to note a strongly pronounced char-
acteristic of the students’ cultural memory, 
namely its mythologisation, which manifests 
itself in reliance on the same mythologised 
family legends and an unconditionally posi-
tive image of the historical homeland, which 
is thought of as the most “ancient” country in 
the world, as the centre of the human universe, 
as having “ideal” nature and “ideal” family 
relationships. The respondents also perceive 
their education at Russian universities in the 
Krasnoyarsk Territory as a kind of mytholo-
gised “exodus” justified by some tragic events 
that threaten the lives of their parents or close 
family members. However, the respondents 
make their forecasts of their future much 
more realistically. They associate the future 
with the achievement of prosperity where it is 
possible. ‘Returning home’ is possible under 
the condition that the former prosperity and 
power of the historical homeland is restored. 
Some elements of these students’ cultural 
memory content can be characterised as ar-
chaic, since they demonstrated syncretic ideas 
that did not have an internal structure, with 
no separate narratives or images of “cultural 
heroes”. They shared the same unquestionably 
positive and infinitely ancient, primary image 
of “Mother Earth”, which unites all people, re-
gardless of where they are at a given time. She 
endows her “children” with positive qualities, 
the main of which remains the creation of an 
“ideal family” with strong traditional founda-
tions.

Future studies of the students’ cultural 
memory require using a comparative analysis 



– 745 –

Yulia N. Avdeeva and Ksenia A. Degtyarenko. Functional Features of the Cultural Memory of Students…

of different demographic groups, including 
by studying the cultural memory content of 
first-generation migrants who actually came to 
the Krasnoyarsk Territory because of extreme 
vital necessity.

Attention is drawn to the choice of educa-
tional fields made by the students, among which 
Economics, Management, Law and Medicine 
were the most common. It is possible that it is 
precisely the lack of academic social and hu-
manitarian knowledge in these educational 
programmes (and in school education) that de-
termines the mythologisation of the students’ 
cultural memory, formed, as a rule, in family 
communities, less often in the religious envi-
ronment of co-religionists, and even less often 
when visiting theatres, museums, concerts, li-
braries. The names of “cultural heroes”, carri-
ers of standard ethnocultural qualities, almost 
were not mentioned. The collective cultural 
ideal was the aggregate land, the “Motherland”, 
which, as it were, “unconditionally” forms the 
best traditions and the best social qualities in 
all its “children”.

A rather important result is the revealed 
discrepancy with sociological surveys con-
ducted earlier on the issue of the religiosi-
ty degree of students in these communities. 
The surveys did not reveal a high degree of 
religiosity. Only the focus groups showed a 
positive attitude towards traditional religions 
(100% of the focus group participants spoke 
about their traditional religiosity, about par-
ticipation in rituals, visiting temples and 
mosques).

Conclusion

Our research has shown that the topic of 
the cultural memory functioning of students in 
Russian universities, including those belonging 
to second-generation migrants, is relevant and 
significant. The content of cultural memory pre-
determines intercultural communication in the 
university educational space and in future pro-
fessional spheres. We agree with the research-
ers who actively develop and implement new 
social adaptation methods and technologies for 
migrant students. However, it is important to 
note that social adaptation programmes should 
be focused not only on first-generation migrant 
students who came to Russia for the first time 
to study at Russian universities. A special so-
ciocultural group includes students who are the 
children of first-generation migrants, who grew 
up in a bicultural space of their families and 
other social institutions (schools, universities, 
other institutions) typical of the territory of their 
current residence. As this study has shown, the 
cultural memory of second-generation migrant 
students is mythologised or even archaised, and 
contains elements of clear oppositions “here” 
and “there” as “bad” and “good”. One should 
not underestimate the possible negative conse-
quences of this archaisation and mythologisation 
and the formation of the extreme sociocultural 
assessments of “ours” and “theirs”. It is import-
ant that programmes for the social and cultural 
adaptation of migrant students, currently being 
implemented today at Russian universities, also 
include activities aimed at specialised work with 
this group of students.
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Словообразовательный формант как инструмент  
процесса этнокультурной идентичности  
носителей языка  
(на материале диалектных дериватов  
с формантом –уш/а)
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Аннотация. Современное мультикультурное пространство является результатом 
процессов глобализации на всех уровнях жизнедеятельности человека. Однако 
совокупность тенденций к унификации порождает интерес ученых к исследованию 
языка в аспекте его функциональной характеристики как способа формирования 
этнокультурной общности языкового коллектива. Диалекты –  особая подсистема 
языка, которая обладает своими уникальными единицами для процесса номинации 
лиц, артефактов и натурфактов окружающей действительности. Словообразовательный 
формант –уш/а в силу своей сферы функционирования представляет собой 
языковую единицу, которая используется носителями диалекта для альтернативного 
литературному языку способа создания имен существительных, обозначающих 
растения, животных, рыб. Производные слова с таким суффиксом репрезентируют 
ценностную парадигму, вербализованную через актуальные для человека качества 
предметов: вкус, цвет, форма, место произрастания, функциональные свой ства. 
Обращение к диалектной производной лексике с архаичным суффиксом, который 
в настоящее время не используется в литературном русском языке, позволяет описать 
когнитивные процессы языкового творчества русскоязычного населения в аспекте 
его характерных и уникальных признаков.

Ключевые слова: этнокультурная языковая идентичность, культура, язык, диалектные 
дериваты.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

Введение
Этнокультурная общность народа непо-

средственно связана с процессами его эт-
нокультурной идентификации на языковом 
уровне. Соблюдение языковой нормы, усвое-
ние синтагматических и парадигматических 
отношений на языковых уровнях способ-
ствуют «оязыковлению» культурного про-
странства народа. При этом носитель языка 
является, с одной стороны, воспринимаю-
щим, а с другой –  порождающим субъек-
том номинации натурфактов и артефактов, 
входящих в оязыковленное пространство. 

Включенный с рождения в такого рода про-
странство человек получает от него языковые 
средства –  свернутую с помощью различных 
формантов информацию, позволяющую ему 
идентифицировать себя в культуре. Таким 
образом осуществляется ориентирование 
человека в культуре, которое включает такие 
виды культурной деятельности, как «выра-
ботка ценностных ориентаций, выделение 
смысловых моментов индивидуального бы-
тия, формирование представлений о том, 
что есть Истина» (Astakhov, 2010: 20). В этом 
процессе самоопределения человека ведущую 
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роль играет языковая идентификация, так как 
языковые единицы –  это не просто носители 
информации, а коды культуры народа, по-
зволяющие рассматривать язык как способ 
познания мира и самопознания. Язык –  это 
и форма, и содержание, и структура этни-
ческой культуры. Как отмечает Б. Рассел, 
постигая устройство языка, мы многое узнаем 
об устройстве мира (Russel, 2000). Язык –  это, 
прежде всего, важнейшее средство, обеспечи-
вающее единство этнокультурного простран-
ства; культурно- языковое пространство через 
предметы материальной культуры, фольклор, 
литературу, традиции, обычаи, ритуалы, фе-
номены искусства маркирует пространство 
этнической культуры.

Концептуальный базис  
исследования

Представителями Кемеровской дери-
ватологической школы за 27 лет существо-
вания написано более 1000 работ, посвя-
щенных анализу словообразовательных 
формантов в рамках таких словообразо-
вательных категорий, как словообразова-
тельный тип, словообразовательная ниша, 
многозначное производное слово, компакт-
ные пропозиционально связанные группы 
производных слов, оформленные с одним 
и тем же формантом, на материале рус-
ского литературного и диалектного языка, 
а также на материале телеутского, алтай-
ского, киргизского, английского, китайско-
го языков (Araeva, 2009; Araeva et al., 2015; 
Araeva et al., 2018; Evseeva, Kreydlin, 2017; 
Obraztsova, 2016; Osadchii, 2013; Proskurina, 
2010; Falomkina, 2012 и др.). В своих рабо-
тах, используя метод пропозиционально- 
фреймового моделирования, исследовате-
ли выявили специфику языковой картины 
мира (ЯКМ) носителей исследуемых язы-
ков, обосновали значимость форманта 
в формировании и сохранении культурных 
традиций, особенностей познания мира 
диалектоносителями, а также предста-
вителями других народов. Наша работа 
способствует выявлению на основе ана-
лиза не проанализированной ранее нишы 
с формантом –уш/а/, функционирующей 
в русских народных говорах, особенностей 

фрагментов ЯКМ, их культурной значимо-
сти.

Постановка проблемы
В статье в пределах словообразователь-

ной ниши с формантом –уш/а/ рассматри-
вается класс номинаций натурфактов, в ко-
тором представлены свернутые суждения 
диалектоносителей о форме, вкусе, функ-
циональной принадлежности окружающих 
их представителей флоры и фауны. Такие 
диалектные дериваты отличаются от науч-
ных терминов, что, несомненно, детерми-
нировано на уровне различия диалектной 
картины мира и научной картины мира. 
Формант –уш/а/ в данном случае выступает 
как маркер диалектных слов, так как в лите-
ратурном языке он участвует в образовании 
только лишь 7 слов. Рассмотрение специфи-
ки номинации объектов природного мира 
в диалектной картине мира носителя языка 
посредством специфичного и уникального 
форманта –  вот тот аспект, на котором со-
средотачиваются авторы статьи.

Методы
Для анализа материала используется 

описательный метод, включающий приемы 
наблюдения, сопоставления; метод сплош-
ной выборки; метод межсистемной допол-
нительности; метод интроспекции, метод 
пропозиционального анализа. В качестве 
единиц для исследования выступают дери-
ваты с формантом –уш/а/, извлеченные ме-
тодом сплошной выборки из словарей рус-
ских народных говоров (в общей сложности 
обработано 109 томов, 1470 словарных ста-
тей с интересующим нас формантом).

Обсуждение
Интерес к изучению словообразо-

вательных формантов непосредственно 
коррелирует с зарождением и развитием 
в отечественной лингвистике отдельно-
го научного направления –  словообразо-
вания. Активное развитие когнитивного 
словообразования как научного направле-
ния обусловило появление новых подходов 
к анализу деривационных единиц, что по-
зволяет рассматривать их в многоаспект-
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ном, междисциплинарном измерении. При-
знание в качестве комплексной единицы 
словообразования словообразовательной 
ниши определяет ее как иерархически орга-
низованную структуру знаний, как способ 
хранения информации, содержащейся в мо-
тивирующем и производном слове. С дру-
гой стороны, появление и обоснование 
в научном дискурсе междисциплинарного 
направления –  культурологии –  предостав-
ляет исследователям диалектной лексики 
возможность выйди за рамки сугубо линг-
вистической дисциплины (словообразова-
ния) в пространство лингвокультурологи-
ческое.

Результатом синтеза лингвистическо-
го, философского и культурологического 
подходов стала идея этнокультурной иден-
тичности народа, которая формируются 
посредством актуализации ценностей, за-
ложенных в структуре языковых единиц. 
Формирование понятия «диалектная кар-
тина мира» явилось результатом и одновре-
менно логичным продолжением процесса 
рассмотрения идиоэтнического языка как 
противоположного литературному, норма-
тивному и кодифицированному. Диалект 
противопоставляется общенациональному 
языку не только по критерию отсутствия 
или наличия кодификации, но и по цело-
му ряду других характеристик, среди ко-
торых отмечается архаичность, альтерна-
тивная форма освоения действительности, 
широкий спектр единиц для коннотатив-
ной окраски. Рассмотрение диалектизмов 
в словообразовательном аспекте обуслов-
лено тем положением, что на уровне слово-
образовательных значений представлены 
в том или ином виде знания носителя языка 
об окружающей действительности, особого 
рода свернутые суждения о том или ином 
предмете. Важным структурным компонен-
том лексико- словообразовательного значе-
ния является формант, носитель не только 
словообразовательного, но и лексического 
значения. Среди широкого спектра форман-
тов русского языка особый интерес иссле-
дователей вызывают архаичные суффиксы, 
функционирующие преимущественно в ди-
алектной системе национального языка. 

К их числу относится формант -уш/а, необ-
ходимый компонент номинации объектов 
окружающей действительности диалекто-
носителя. Эксплицированность такого рода 
дериватов в диалектной системе русского 
языка отражает процессы альтернативного 
познания окружающего мира человеком.

Анализируя представленный в диа-
лектных словарях русского языка перечень 
производных слов с формантом –уш/а, 
мы выделяем в отдельную тематическую 
группу названия представителей флоры 
и фауны на основании их противопостав-
ленности (по способу образования, акту-
ализации значимого признака) названиям 
в литературной, нормативной, кодифици-
рованной системе русского общенацио-
нального языка.

Характеризуя многообразный мир 
растений, носитель диалекта выбирает ак-
туальные и значимые для него признаки: 
место произрастания, уровень сложности 
выращивания. Актуализация места произ-
растания посредством мотивирующей ос-
новы представлена в следующих дериватах: 
боровуша –  сосна, растущая в бору (Slovar’ 
russkikh narodnykh govorov, 1968: 108); дику-
ша –  1. гречиха; 2. растение Ribes Dikuscha 
Fisch., сем. крыжовниковых; смородина; 2. 
растение Brassica Napus L., сем. крестоцвет-
ных; брюква; 3. растение Pisum Tourn., сем. 
мотыльковых; горох; 4. растение Bunias 
L., сем. крестоцветных (Slovar’ russkikh 
narodnykh govorov, 1972: 64–65).

Свернутое пропозициональное сужде-
ние о растении полисеманта дикуша явля-
ется вербализованным носителем информа-
ции для следующих поколений. Интересен 
тот факт, что образованный от той же мо-
тивированной основы дериват дикуша 
(птица Pelecanus, отряда пеликановых; пе-
ликан, но уже обозначающий птицу) несет 
то же значение (Slovar’ russkikh narodnykh 
govorov, 1972: 65).

Актуализация вкусовых качеств рас-
тения представлена в полисеманте горь-
куша: 1. растение Saussurea glomerate Poir, 
семейства сложноцветных; горькуша ску-
ченная (Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 
1966: 94); 2. растение Centaurea jacea L., се-
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мейство сложноцветных (Slovar’ russkikh 
narodnykh govorov, 1970: 336); 3. растение 
Polygonum hydropiper L. сем. гречишных; 
водяной перец; 4. растение Polygonum 
scabrum Moench., сем. гречишных; го-
рец шероховатый; 5. растение Arthemisia 
absinthium L., сем. сложноцветных; полынь 
горькая; 6. растение Serratula amara L., сем. 
сложноцветных; 7. растение Taraxacum 
officinale L., сем. сложноцветных; одуван-
чик аптечный; 8. растение Acroptilon picris 
С. А. М., сем. сложноцветных; горчак полз-
учий; 9. растение Hieracium umbellatum L., 
сем. сложноцветных; ястребинка зонтич-
ная; 10. растение Inula britanica L., сем. 
сложноцветных; девясил британский; 11. 
растение Ranunculus acris L., сем. лютико-
вых; лютик едкий; 12. растение Hierochloa 
borealis R. et Sch., сем. злаковых; зубровка 
душистая; 13. растение Galium rubicides L., 
сем. маренных; подмаренник членистый; 
14. растение Barbarea R. Вг., сем. кресто-
цветных; сурепица; 15. вишня с мелкими 
горьковатыми ягодами; 16. гриб Agaricus 
amarus, сыроежка; 17. рыба Cyprinus Idus, 
мелкая рыба, похожая на плотву; 18. рыба 
Rhodeus amarus (Slovar’ russkikh narodnykh 
govorov, 1972: 82).

Многовалентный диалектный поли-
семант горькуша в пределах одного сло-
вообразовательного типа демонстриру-
ет тенденцию к номинации натурфактов 
окружающей действительности диалек-
тоносителя через актуальные для него ха-
рактеристики предмета. Знание о вкусовых 
характеристиках натурфакта помогает но-
сителю диалекта в условиях повседнев-
ной жизни овладеть способами обращения 
с растениями, с рыбой для приготовления 
пищи и эликсиров. Тем самым диалектный 
дериват в силу своей бытовой функциональ-
ности, прагматичности противопостав-
ляется деривату научной области знаний, 
который определяет общие онтологические 
свой ства предметов согласно принятой на-
учной классификации. Диалектные слова 
здесь способствуют формированию этно-
культурной идентичности носителей диа-
лекта, определяя и характеризуя окружаю-
щую действительность.

Актуализация цветового признака 
растения вербализована в следующих де-
риватах:

красноголуха и красноголуша –  сорт 
пшеницы, имеющей темный стебель. 
«Красноголуша –  это колос красный у ей» 
(Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 1979: 
182);

кукуша –  растение Orchis maculata L., 
сем. орхидных; ятрышник пятнистый; 
«трава эта растет большею частью по бере-
гам рек, а иногда в лесах. Она имеет раздво-
енный корень –  один белый, а другой чер-
ный, лист ее усеян желтыми пятнышками» 
(Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 1980: 
48).

Важным здесь является сложный опо-
средованный процесс номинации: если 
в первом случае актуализируется признак 
растения через строение тела человека 
и цветовую гамму, то во втором случае –  
через соотнесение с птицей, имеющей схо-
жий цветовой облик.

Актуализация формы растения через 
мотивирующую основу наблюдается в про-
изводных словах:

колпакуша –  гриб Agaricus comatus 
(Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 1978: 
193);

макуша –  растение Trifolium 
agrarium L.; полевой трилистник, клевер 
(Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 1981: 
315);

метлуша –  растение, «метлуша 
на любом месте растет» (Slovar’ russkikh 
narodnykh govorov, 1995: 235);

папуша –  кукуруза, початки кукурузы 
(Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 1990: 
210);

плоскуша –  1. рыба камбала; 2. рыба 
плотва; 3. растение Setaria viridis, сем. зла-
ков; щетинник зеленый (Slovar’ russkikh 
narodnykh govorov, 1992: 147);

простуша –  сорт дыни, «названий 
дыни очень много, дыня –  простуша» 
(Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 1998: 
256);

ригуша –  сосна с неправильно расту-
щими ветвями (Slovar’ russkikh narodnykh 
govorov, 2001: 102);
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хохлуша –  растение из семейства розо-
цветных с красными ароматными ягодами, 
напоминающими ежевику, красная морош-
ка (Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 2005: 
206). Важность формы растения, рыбы для 
носителя диалекта является одним из важ-
ных признаков, именно внешний вид позво-
ляет дифференцировать один тип от друго-
го, тем самым облегчить процесс сбора или 
отлова.

Актуализация функциональных при-
знаков представлена диалектным произ-
водным сухуша –  гриб, идущий на сушку 
(Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 2010: 
30). Здесь интересен тот факт, что номина-
ция производится по конечному этапу обра-
ботки гриба, что позволяет говорить об ак-
туализации практического применения, 
что отличает именно эти грибы от других, 
которые именуются, например, по произво-
димому при обработке звуку (скрипуша –  
1. гриб Lactarus vellereus; 2. грибы для за-
солки (Slovar’ russkikh narodnykh govorov, 
2004: 91)) или по ценности для собирающе-
го (дорогуша –  белый гриб (Slovar’ russkikh 
narodnykh govorov, 1985: 47)).

Выводы
Диалектная подсистема общенаци-

онального языка представляет собой 
альтернативный способ освоения дей-
ствительности носителем диалекта. Диф-

ференциальная лексика словарей русских 
народных говоров –  вербализованная экс-
траполяция когнитивных процессов, охва-
тывающих в своем функционировании все 
уровни языковой иерархии. Представляя 
собой обособленное, но не автономное язы-
ковое пространство, диалектная система 
оперирует при номинации лиц, объектов 
и субъектов своими специфичными языко-
выми разноуровневыми единицами. Фор-
мант –уш/а относится к их числу в силу 
своей уникальной семантической валент-
ности в сфере номинации (не единствен-
ной, но одной из значимых) натурфактов, 
которые в силу особенностей географи-
ческого положения страны и ее историче-
ского развития могут рассматриваться как 
значимые элементы повседневной жизни 
носителя диалекта. На наш взгляд, именно 
словообразовательные форманты позволя-
ют актуализировать иные, нежели в лите-
ратурном языке, свой ства и признаки на-
турфактов, тем самым создавая дихотомию 
литературного/диалектного оязыковлен-
ного культурного пространства. Изучение 
процессов словообразования в диалектной 
системе родного языка, процессов верба-
лизации и экспликации как уникальных 
в аспекте лингвокультурологии способ-
ствует формированию этнокультурной 
идентичности народа, так актуальной в ус-
ловиях глобализации мира.
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в современном выставочном пространстве Сибири
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Аннотация. Статья раскрывает проблемы художественной коммуникации 
в организации современного выставочного пространства. Художественные 
выставки демонстрируют синтез творческих практик, реализующихся 
с использованием широкого спектра экспозиционных форм и выразительных 
средств. В работе исследуются особенности осуществления художественной 
коммуникации в выставочном пространстве, анализируются теоретические основы 
коммуникативных задач, которые учитываются при организации выставочного 
пространства. Авторы статьи на примере современных актуальных выставочных 
проектов, включая региональные выставки («Аз. Арт. Сибирь» –  2019), определяют 
специфику художественной коммуникации, делая вывод о том, что репрезентация 
произведений искусства являет собой осуществление интеллектуально- творческой 
взаимосвязи автора и реципиента в трансляции художественной информации, 
содержащей определенное отношение к миру, формирующее концептуальное 
наполнение искусства и его ценностное содержание.

Ключевые слова: художественная коммуникация, художественная выставка, 
экспозиционное пространство, современное искусство.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

гиона, можно констатировать зарождение 
особого интереса к художественной экс-
позиции и стремительное развитие выста-
вочной деятельности, что свидетельствует 
о новых тенденциях развития художествен-
ной культуры. Таким образом, анализ 
принципов коммуникативной организации 
художественных выставок способствует 
решению задач, связанных с определением 
состояния современной художественной 
культуры в целом.

Изучением аспектов коммуни-
каций, способствующих выявлению 
функций художественной выставки 
и методов проектирования системы ви-
зуальной коммуникации в системе куль-
туры, занимались отечественные авто-
ры: О. А. Астахов, А. С. Двуреченская 
(Astakhov, Dvurechenskaya, 2015), О. В. Рти-
щева, (Rtishcheva, Astakhov, 2017), О. И. Ге-

Введение
Художественная выставка –  источ-

ник эстетического и познавательного 
опыта, формирующегося средством худо-
жественного и культурного воспитания, 
являющегося важной составляющей худо-
жественной коммуникации. Выставки со-
временного искусства –  синтез различных 
областей культуры, искусства, науки, обра-
зования. Представляя современные творче-
ские практики, синтезируя их и преобразуя 
традиционную созерцательность воспри-
ятия классического искусства в активное 
участие зрителя в творческом процессе, вы-
ставки современного искусства объединя-
ют в себе концептуальную и эстетическую 
направленности, формируя особый кон-
текст визуализации художественного обра-
за. В этом ключе обращаясь к региональной 
проблематике, на примере Сибирского ре-
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нисаретский, Е. В. Черневич (Genisaretskij, 
Chernevich, 1990), А. А. Деникин (Denikin, 
2013), А. Жиляев (Zhilyaev, 2009), Г. По-
чепцов (Pochepcov, 2003) и зарубежные ис-
следователи: М. Раш (Rash, 2018), М. Хай-
деггер (Hajdegger, 1993), R. Oktaviani, 
F. Ichwan (Oktaviani, Ichwan, 2018), P.-H. Su 
(Su, 2017). Анализ новых культурных прак-
тик на заре цифровой эпохи представлен 
в сборнике статей Государственного ин-
ститута искусствознания «Медиа в эпоху 
дабл- пост» (Media v ehpohu dabl- post, 2019). 
Различные аспекты изучения современ-
ного выставочного пространства Сибири 
представлены в исследованиях А. М. Об-
мороковой (Obmorokova, 2016), Л. В. Балах-
ниной, Л. И. Нехвядович, И. В. Черняевой 
(Balakhnina, Nekhvyadovich, Chernyaeva, 
2018).

1. Теоретическое обоснование
На основе фундаментальных исследо-

ваний в области изучения выставочного 
пространства как коммуникативной систе-
мы К. Шенноном, М. С. Каганом (Kagan, 
1974), М. Мак- Люэном (Mak- Lyuehn, 2003) 
и другими учеными были предложены 
модели художественной коммуникации. 
Методологической базой для определе-
ния основных принципов восприятия 
произведений современного искусства 
послужило введение Г. Зельдмайром мето-
дов структурного анализа в философско- 
искусствоведческую интерпретацию про-
изведений искусства (Zel’dmajr, 2000). 
В основу понимания закономерностей 
идеалообразующего процесса в изобрази-
тельном искусстве были положены тру-
ды В. И. Жуковского (Zhukovsky, 2019) 
и М. В. Москалюк (Moskalyuk, 2012). Такие 
исследования Р. Арнхейма, как «Новые 
очерки по психологии искусства» и «Ис-
кусство и визуальное восприятие», позво-
лили систематизировать основные элемен-
ты процесса художественного восприятия 
(Arnhejm, 1974, 1994).

2. Постановка проблемы
Вопрос художественной коммуника-

ции признан одним из центральных в со-

временной выставочной практике, так как 
визуальное творческое восприятие форми-
рует основные впечатления и оценочные 
суждения о выставке как о культурном 
явлении. Выставочная практика нача-
ла XXI века обладает широким спектром 
подачи художественного материала, вво-
дит новые языки экспонирования, отсюда 
возникает необходимость трактовки форм 
и способов художественной коммуника-
ции. Цель исследования –  анализ визуаль-
ной коммуникации в выставочных про-
странствах современных художественных 
экспозиций.

3. Метод
Основными теоретико- 

методологическими подходами к рассмо-
трению художественной коммуникации 
стали системный и комплексный. Специ-
фика исследования выявила необходимость 
применения методов культурологической 
проблематизации, искусствоведческого 
анализа художественных произведений, се-
миотического метода.

4. Обсуждение
Современное выставочное простран-

ство –  место сосредоточения различных 
видов коммуникаций: социальной, поли-
тической, экономической, художествен-
ной и др., что позволяет его рассматривать 
как важный элементом культуры. Сочетая 
в себе физическое и виртуальное простран-
ство, художественная выставка открывает 
новые возможности общения. В выставоч-
ном пространстве соединяются различные 
типы визуальной коммуникации, и это дает 
возможность для множественности интер-
претаций художественного образа.

Основные критерии оценки коммуникации  
в художественном пространстве

В исследованиях визуальной комму-
никации традиционно выделяется следую-
щий ряд способов художественной оценки: 
индивидуальная, критическая, историче-
ская, техническая, этическая и культурная. 
Перечисленные критерии оценки коммуни-
кации применимы к восприятию художе-
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ственного пространства выставки и отдель-
ных произведений искусства.

Индивидуальная оценка при созерца-
нии и анализе объектов искусства форми-
руется под влиянием личностных убежде-
ний, ценностей, моральных ориентиров. 
Художественные образы зритель восприни-
мает сквозь призму субъективных мыслей 
и личностных ориентиров.

При осуществлении критической оцен-
ки восприятия образа значима коллектив-
ная рецепция, в этом случае оценочный 
посыл определяется в контексте диалога 
критиков, зрителей и самого автора произ-
ведения.

Историческая точка зрения подразу-
мевает собой внимание к развитию и из-
менениям в подаче образа при осуществле-
нии визуальной коммуникации. Например, 
восприятие произведений искусства в но-
вых медиа отличается от традиционной 
рецепции художественных произведений. 
По мнению исследователя Л. Манови-
ча, цифровая среда служит уникальным 
адаптивным пространством, которое вовле-
кает в коммуникацию одновременно мил-
лионы людей по всему миру и в котором 
ежедневно появляются новые инструмен-
ты и совершенствуются новые способы 
взаимодействия в сетевом пространстве 
(Manovich, 2018).

Использование света, позиции и дру-
гих средств в презентации изображения 
характеризует техническую основу воспри-
ятия, обладающую в условиях обращения 
к современным техническим возможностям 
огромным потенциалом в открытии содер-
жательных сторон произведения.

С этической точки зрения выставочные 
произведения рассматриваются в контексте 
моральных ценностей, актуализированных 
в сознании реципиента как участника ком-
муникативного процесса.

В культурной перспективе художе-
ственный образ осмысливается в символи-
ческом ключе. Использование вербального 
ряда в отношении к изображениям, узна-
вание героев, сюжетов и другое помогают 
раскрыть содержание образа в культурном 
ключе.

Гуманитарное знание  
о коммуникативных задачах  
выставочного пространства

Интерпретируя мысль М. Хайдеггера 
о том, что «…собственное существо про-
странства должно выявиться из него са-
мого. Допускает ли оно еще и высказать 
себя?», можно предположить, что в выста-
вочном пространстве закодированы опре-
деленные сценарии поведения посетите-
лей и способы эстетического восприятия 
художественной среды, с помощью кото-
рой происходит коммуникация (Hajdegger, 
1993). Общение происходит посредством 
художественного языка, с помощью кото-
рого и осуществляется коммуникация зри-
теля и объекта искусства

Исследователь Г. Почепцов, рассма-
тривая различие характеристик двух вари-
антов порождения символической реаль-
ности –  художественную коммуникацию 
и масс- медиа, утверждает, что масс- медиа 
порождает тексты короткоживущие, а ли-
тература и культура –  долгоживущие. 
Художественная коммуникация создает 
альтернативные, а не вытесняющие друг 
друга тексты. Рассуждая о коммуника-
ции как о переводе текста с языка мое-
го «я» на язык твоего «ты», Г. Почепцов 
ссылается на суждения Ю. Лотмана: «…
самая возможность такого перевода обу-
словлена тем, что коды обоих участников 
коммуникации, хотя и не тождественны, 
но образуют пересекающиеся множества» 
(Pochepcov, 2003: 58). Именно в этих мно-
жествах заключается возможность диа-
лога и эстетического восприятия художе-
ственной среды, что служит центральной 
задачей экспонирования.

Польский философ С. Моравский 
подчеркивает, что «…с философской 
точки зрения экспонирование питается 
из источников творческого процесса, ко-
торый всегда является коммуникацион-
ным процессом. Словом, каждая выставка 
становится диалогом. Творчество –  это 
не что иное, как попытка установления 
контакта, настройка на резонанс. Оче-
видно, что в случае выставок мы обычно 
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имеем в виду более широкий, публичный 
резонанс. Экспонирование в философском 
смысле закладывает движение от получа-
теля к творцу, который в этом контексте 
является бесспорным центром и определи-
телем системы» (Moravskij, 1995).

Важным элементом творческого диа-
лога считается архитектура экспозицион-
ного пространства, и не только внутренне-
го, но и внешнего. Например, архитектор 
Л. Мис ван дер Роэ определял коммуника-
ционную задачу выставочного простран-
ства в том, чтобы «сделать его местом 
подлинного наслаждения искусством, 
а не кладбищем искусства…, (где) границы 
между произведениями искусства и обще-
ством упразднены» (Machul’skij, 1969: 70). 
Он вводит в систему выставочной комму-
никации дополнительный элемент –  внеш-
нюю среду, конструируя стены стеклянны-
ми, максимально освобождая внутреннее 
пространство от архитектурных элемен-
тов. Он не замыкает экспонат стенами, 
а делает его доступным для наибольшего 
количества людей. По его мнению, это 
максимально соответствует установкам 
современного искусства, взаимодействия 
зрителя с экспонатом и средой, в которой 
он находится. Таким образом открывается 
возможность обращения к экспонату в ши-
роком контексте художественного осво-
ения мира. Как отмечает М. С. Каган, ху-
дожественное освоение мира «…включает 
в себя четыре вида деятельности: позна-
вательный, ценностно- ориентационный, 
преобразовательный, коммуникацион-
ный», –  именно на такое восприятие искус-
ства должна быть нацелена современная 
художественная выставка (Kagan, 1974: 
120–122).

Исследователь психологии искусства 
Р. Арнхейм рассматривает восприятие ис-
кусства как познавательный процесс, он 
указывает на специфические особенно-
сти этого познания, прежде всего делая 
акценты на том, что «эстетическое вос-
приятие не пассивный, созерцательный 
акт, а творческий активный процесс…». 
По мнению Р. Арнхейма, визуальное вос-
приятие «по своей структуре представля-

ет собой чувственный аналог интеллек-
туального познания» (Arnhejm, 1974: 11). 
Художники, обращаясь к науке и техноло-
гиям как к идейным вдохновителям, со-
единяют эти виды деятельности в своих 
художественных объектах. Современное 
искусство обладает широким спектром 
воздействия на зрителя: исследуются ви-
зуальная форма, пространственное вос-
приятие, цвет, свет, звук, тактильные 
ощущения.

Художественная коммуникация  
в современном  
выставочном пространстве

Реализацию способов современной 
художественной коммуникации можно 
проследить на примере творчества евро-
пейских художников, открывающих новые 
коммуникативные возможности выставоч-
ных пространств.

В 2012 году в Sci- art gallery Le 
Laboratoire в Париже в пространстве вы-
ставки «Cummulus» были представлены 
художественные объекты аргентинского 
художника и архитектора С. Нахле. Со-
зданное им при помощи компьютерных 
технологий вязаное облако –  cummulus яви-
лось результатом работы художника с ин-
женерами, учеными, водными экспертами 
в Чили над проблемой добычи воды из об-
лаков в регионах с дефицитом водных ре-
сурсов. Мягко подсвеченная инсталляция 
окутывала пространство галереи, создавая 
ощущение нереальности, свежести, ощу-
щаемого запаха дождя. Объектом искусства 
становятся вещи утилитарного назначения, 
но в руках художника они приобретают 
особое значение.

В начале XXI века художник обра-
щает внимание зрителя на глобальные 
проблемы человечества, общается с об-
ществом посредством своего искусства. 
Аргентинский архитектор и художник 
Т. Сарацено в Берлинском музее совре-
менного искусства «Гамбургский вокзал» 
в рамках выставки «Cloud Cities» (2012) 
обращается к проблеме экологии, альтер-
нативного жилья будущего и социальной 
проблеме человеческих взаимоотноше-
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ний. Созданное художником пространство 
из надувных, стеклянных, каркасных сфер 
разного размера дает возможность зрите-
лю почувствовать себя участником дей-
ствия в специально созданной реальности. 
Во время присутствия посетителей внутри 
надувной сферы каждое движение одно-
го человека передается другому и влияет 
на его местоположение. Люди перемеща-
ются и взаимодействуют друг с другом. 
Концепция художника заключалась в том, 
что в человеческих взаимоотношениях 
также все движения и изменения взаи-
мосвязаны, чувства и поступки отража-
ются на тех, кто рядом с нами. Подобное 
общение с автором и его произведением, 
безусловно, обогащает личность духовно 
и эмоционально. Объекты обладали осо-
бой энергетикой: люди, находившиеся 
в микропространствах, чувствовали себя 
естественно, защищенно, словно находясь 
в естественной для себя природной среде, 
несмотря на то, что выставка проходила 
в урбанистическом центре Берлина.

Предметом интереса современного 
искусства становится открытие новых воз-
можностей влияния на психику человека. 
Японская художница Я. Кусама, доброволь-
но работая в психической клинике, находит 
экстремальные способы художественных 
экспериментов и исследований. Она орга-
низовывает художественные пространства 
с помощью световых пятен –  это своего 
рода визуальная память, отпечаток на сет-
чатке глаза увиденного ею когда- то несу-
ществующего пространства. Зритель может 
увидеть то, что видит художник, в полной 
мере представить себя на ее месте, погру-
зиться в ее размышления.

Примером новых тенденций 
художественно- выставочной практики 
в России может послужить деятельность 
галерей современного искусства в России, 
основанных на рубеже XX–XXI веков: 
галерея «Файн Арт» (1992), Галерея XL 
(1993), «11.12 GALLERY» (2005), Музей со-
временной искусства «Гараж» (2008), «Га-
лерея 21» (2010), «Галерея Osnova» (2014), 
«Галерея Треугольник» (2015), «ARTIS 
Gallery» (2017).

Среди проектов «Regina Gallery», осу-
ществленных в 2017 году и отражающих 
актуальные направления в современном ис-
кусстве, отметим выставки В. Алимпиева 
«Сантиметр: цветной отрезок тьмы, исчис-
лимая водоросль, он же дым» (живопись), 
С. Браткова «Империя снов» (живопись), 
С. Пахомова «Живая вода», проект А. Куто-
вого «В вещи влей» (живопись, скульптура), 
выставка Е. Кошелева «Palazzo Koshelev». 
Искусство Е. Кошелева выделяется на фоне 
актуальной российской художественной 
жизни принципиальным несоблюдением 
общепринятых в локальном сообществе 
творческих стратегий. Вне зависимости 
от используемых форм, будь то станковая 
или монументальная живопись, графика, 
объекты или инсталляции, Е. Кошелев по-
следовательно и целенаправленно движет-
ся к созданию особого синтетического ху-
дожественного пространства. В 2019 году 
в галерее прошла выставка современного 
искусства, повествующая о путешествиях 
через музыкальные стили «Happy Hardcore». 
Данный проект –  совместная выставка 
художников Е. Федоричева (г. Ростов- на- 
Дону) и О. Устинова (г. Омск). В основе 
серии работ и инсталляции Е. Федоричева 
лежат одноименные концертные альбомы 
«Гражданской обороны» и «Свет и стулья». 
Художник использует вырванные куски до-
кументации лайвов хардкор и панк- групп 
для создания живописных произведений, 
перенося события концертов периода 1980-
х годов в пространство новой визуальной 
реальности. Скульптуры в инсталляции 
построены из стульев, обнаруженных в со-
ветском Доме культуры (стулья, сломанные 
после панк- концерта). О. Устинов усложня-
ет свой визуальный язык, создавая живо-
писное произведение средствами графики –  
используя маркеры и печать, перемещаясь 
по маршруту «мастерская –  экран компью-
тера –  типография».

В начале XXI века концептуальные 
выставки стали зеркалом современной эпо-
хи. В Музее современного искусства «Га-
раж» зимой 2017–18 года был реализован 
ежегодный междисциплинарный проект 
на пересечении искусства, науки и техно-
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логии «Арт- эксперимент», позволяющий 
посетителям задуматься над перспектива-
ми развития окружающей среды и принять 
участие в альтернативных биологических, 
генетических и инженерных эксперимен-
тах. В рамках выставочного простран-
ства были представлены инсталляции 
и мастер- классы российских и иностран-
ных художников, ученых, инженеров, 
исследующих вопросы экологии и выжи-
вания человечества. Художница А. Потем-
кина, участница московского коллектива 
«Лаборатория городской фауны», и екате-
ринбургская группа «Куда бегут собаки» 
представили два сценария, позволяющих 
зрителям заглянуть в не столь отдаленное 
будущее. В мире, изображенном А. Потем-
киной, древняя языческая вера в силы при-
роды и колдовства стала главным знанием, 
необходимым для выживания общества, 
в котором новое экологическое мышление 
пришло на смену научно- техническому 
прогрессу и политической конъектуре. 
Для этого проекта в Музее были высажены 
растения, которым традиционно приписы-
вают магические свой ства. В специально 
разработанных гидропонных установках, 
наполненных талой водой из собранного 
в Парке Горького и на крыше Музея снега, 
живут рыбы, производящие дополнитель-
ные питательные вещества для корней рас-
тений, которые очищают воду. Подобная 
автономная экосистема исследует возмож-
ности альтернативной продуктивной взаи-
мосвязи между современным техническим 
прогрессом и новой этикой грядущего об-
щества.

Исследователи отмечают, что совре-
менное искусство является средством ху-
дожественной коммуникации, в процессе 
которой рождаются новые художествен-
ные практики, находящиеся на стыке ранее 
обособленных сфер деятельности. Совре-
менное искусство, безусловно, отражает 
человека своего времени, склонного к син-
тезу и расширению границ восприятия 
окружающего мира. В этом ключе картина 
мира современного человека предстает как 
единое информационное, познавательное 
и культурное поле.

Особенности коммуникации 
в художественных практиках  
Сибирского региона

Проследить тенденции художествен-
ной коммуникации в современном выста-
вочном пространстве Сибири позволяет 
уникальный проект в области молодежного 
изобразительного искусства «Аз. Арт. Си-
бирь». В пяти последних реализованных 
проектах приняли участие около 1500 мо-
лодых художников и искусствоведов, пред-
ставивших более 2700 профессиональных 
текстов и произведений.

В 2019 году участниками IX межре-
гиональной молодежной художественной 
выставки стали авторы, представляющие 
широкую географию Сибири: Алтайский 
край, Республика Алтай, Республика Буря-
тия, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Забайкальский край, Красноярский край, 
Новосибирская область, Кемеровская об-
ласть, Иркутская область, Омская область, 
Томская область. На ключевой выставоч-
ной площадке биеннале –  выставочном зале 
музея «Город» (г. Барнаул) –  разместилась 
главная экспозиция проекта. Основными ко-
лористическими акцентами в архитектурно- 
художественном решении экспозиции стали 
красный и черные цвета, напоминающие, 
что истоки молодого актуального искусства 
в России берут начало в XX веке. Информа-
ционный посыл, заложенный экспозиционе-
рами, помогает определить контекст диалога 
критиков, зрителей и создателей художе-
ственных образов. Оригинальной оказалась 
и визуальная трансляция статей молодых 
исследователей –  искусствоведческая ротон-
да, представляющая собой две закругленные 
стойки, расположенные в центе выставочно-
го пространства.

В целом, характеризуя комплекс меро-
приятий программы, отметим многоплано-
вость выставок. Кроме основных конкурс-
ных экспозиций произведений живописи 
и графики на выставочных площадках г. Бар-
наула было реализовано более десяти проек-
тов, включающих использование различных 
видов, жанров и техник искусства: персо-
нальная выставка произведений А. Торопо-
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вой «Диалог» (арт- галерея «Бандероль»), 
фотовыставка О. Кугаева «На грани» (гале-
рея факультета искусств и дизайна АлтГУ 
«Универсум»), выставка скульптуры, графи-
ки и акварели С. и И. Мозговых «Созвучие 
творческих поисков» (павильон современно-
го искусства «Открытое небо»), персональ-
ная выставка графики И. Быкова «Большой 
Алтай» (выставочная площадка Алтайской 
краевой научной библиотеки им. В. Я. Шиш-
кова), интерактивная выставка- проект 
Е. Витвиновой «АzАртные игры» (галерея 
«Турина гора»), ретроспектива проектов ре-
ставрации и реконструкции Алтайского го-
сударственного краеведческого музея (в вы-
ставочном пространстве музея).

Выставка «Аз. Арт. Сибирь –  2019» 
помогает решить актуальную проблему 
профессиональной коммуникации в рам-
ках огромной территории Сибири, что осо-
бенно важно для молодых авторов, нахо-
дящихся на пути становления. Целый ряд 
выставочных проектов был посвящен ком-
муникации в тандеме «учитель- ученик»: 
выставка творческой школы В. Бочковской 
«От мастера до ученика» («Арт- галерея 
Щетининых»), выставка работ преподава-
телей и студентов Новоалтайского худо-
жественного училища «Мастерство из рук 
в руки» (картинная галерея «Нагорная»), 
выставка работ студентов и преподавате-
лей Института архитектуры и дизайна Ал-
тайского государственного технического 
университета им. И. И. Ползунова и многие 
другие. Выставочная коммуникация допол-
нялась экскурсиями искусствоведов, орга-
низаторов проектов (Н. Зайков, Л. Рыжова, 
М. Чурилов) и мастер- классами ведущих 
художников (А. Муравьев, А. Гордиенко), 
вовлекающими зрителя в активный твор-
ческий процесс художественного освоения 
мира. Межрегиональная выставка «Аз. Арт. 
Сибирь –  2019» явилась местом активной 
коммуникации разных поколений, соеди-
няя прошлое, настоящее и будущее; специ-
ально организованная художественная 
среда способствовала общению на языке 
искусства не только людей разных поколе-
ний, но различных культурных и конфесси-
ональных сообществ.

5. Выводы

Таким образом, через репрезентацию 
произведений искусства художественная 
коммуникация являет собой осуществле-
ние интеллектуально- творческой взаимос-
вязи автора и реципиента, передачу ху-
дожественной информации, содержащей 
определенное отношение к миру, художе-
ственную концепцию, устойчивые ценност-
ные ориентации. Современный художник 
в пространстве художественной выставки 
стремится максимально выразить концеп-
цию именно в специфике ее организации, 
чтобы быть актуальным в своей аудитории. 
В современном искусстве коммуникации 
переходят от синтеза разных жизненных 
пространств через синтез видов человече-
ской деятельности к синтезу чувств и рас-
суждений.

В современной художественной жизни 
Сибири пульсирует столкновение многих, 
но прежде всего двух основных тенденций: 
одна продолжает и развивает традицию от-
ечественной живописи, другая объявляет 
эту традицию отжившей, предлагая новые 
технологии и новые способы творческого 
самовыражения –  арт- объекты, инстал-
ляции, компьютерное искусство и т. п. 
Искусство как универсальный способ ак-
туализации человеческой чувственности 
становится сферой проявления социаль-
ных практик, что свидетельствует о вклю-
ченной позиции реципиента в решении 
творческих задач организаторов художе-
ственных выставок. Не случайно и очень 
показательно то, что панно Е. Домашкиной 
«Кибер- сердце» (2018) в пространстве вы-
ставки «Аз. Арт. Сибирь –  2019» вызывало 
большой интерес у аудитории. В этой ра-
боте раскрывается идея о масштабном вне-
дрении в жизнь человека компьютерных 
технологий, и автор корректно напомина-
ет, что «не каждый, кто имеет сердце, –  че-
ловек…». Возможно, в период возникно-
вения глокальной культуры региональное 
искусство, так и не погрузившись в мас-
совую культуру, перейдет в состояние 
демассофикации искусства, по- прежнему 
сохраняя, возрождая и трансформируя 
традиции.
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Особенности взаимосвязи культурной политики,  
коммуникации и культурной картины мира

О. Г. Басалаева
Кемеровский государственный институт культуры 
Российская Федерация, Кемерово

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье является проблема 
определения ключевых мировоззренческих предпосылок и средств формирования 
социального сознания, на основе которых фундируется культурная политика. 
В статье аргументировано, что одно из средств, которое формирует мировоззрение 
общества и активность индивидов в отношении понимания культурной политики, –  
это культурная картина мира, служащая «посредником», каналом коммуникации 
между государством, научным сообществом и общественным сознанием. 
Проанализировано, что важнейшей задачей, стоящей на пути к достижению 
основных целей государственной культурной политики, считается не только 
широкое информирование о сущности культурной политики, но и понимание 
этой сущности. В результате выявлена тенденция в социокультурном развитии 
на современном этапе: «культурная политика –  межкультурная коммуникация как 
объект культурной политики –  культурная картина мира как средство межкультурной 
коммуникации». Более того, обосновано, что закономерности межкультурной 
коммуникации отражают связи между культурными системами, указывают на их 
внутренние связи и отношения (структуру культурной реальности) и тем самым 
формируют культурную картину мира.

Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, социокультурная 
коммуникация, культурная политика, культурная картина мира, культурная 
система.

Научные специальности: 24.00.00 –  культурология, 09.00.00 –  философские науки.

формирования национальной идеологии 
является национальная идея. Достаточно 
детально национальная идея рассмотрена 
O. Kaрловa (Karlova, 2019). Н. П. Koпцевa 
и В. С. Лузан делают следующие выводы. 
С одной стороны, государство как репре-
зентант социума и культуры задает, исхо-
дя из государственных интересов, идеалы, 
нормы, ценности культурной жизнедея-
тельности. Данная форма государствен-
ной активности институциализируется 
в системе государственной культурной 
политики. С другой –  продукты процесса 
культурогенеза объективно утверждаются 
в обществе (но не обязательно в государ-
стве) как следствие объективных тенден-
ций самого культурного процесса через 
исторически сложившиеся идеалы, нормы, 

Введение  
в проблему исследования

Размышления о коммуникации, куль-
турной политике и культурной картине 
мира следует начинать с того, что, в прин-
ципе, речь идет не только о «качественно 
близких» терминах, но и взаимозависимых 
пластах идей, лежащих в их основании.

Обзор концептуальных понятий куль-
турной политики показывает, что спектр 
определений культурной политики чрезвы-
чайно широк (Koptseva, Luzan, 2012: 8–29). 
В современных условиях понятие «куль-
турная политика» получило интерпрета-
цию, связанную государственной идеоло-
гией (Koptseva, Luzan, 2012: 8–29). Кроме 
того, культурная политика связана с наци-
ональной идеологией. Основным условием 
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традиции и т. д. Причем данные взаимоот-
ношения культурной политики и культур-
ной реальности конкретно- исторически 
всегда противоречивы (Koptseva, Luzan, 
2012: 8–29).

В «Основах государственной культур-
ной политики» к объектам культурной по-
литики отнесены системы межличностной 
и общественной коммуникации (Ukaz …, 
2014).

В течение длительного времени вокруг 
центрального понятия «коммуникация» ве-
дутся серьезные дискуссии. В зависимости 
от его трактовки и смыслового наполнения 
коммуникация становится объектом иссле-
дования разных областей научного знания, 
категорией, вокруг которой выстраиваются 
концепции и формируются подходы к ис-
следованию мира материальных объектов 
и символов, ценностей, искусственных по-
рядков и человеческих отношений. Наибо-
лее полный обзор научных исследований 
феномена «коммуникация» сделан в пу-
бликации Н. Koпцeвой, Ma Лии, В. Kир-
кo (Koptseva, Liia, Kirko, 2015). В культу-
рологии коммуникация рассматривается 
с разных позиций как важнейший аспект 
культурных процессов и систем (Basalaeva, 
Balabanov, 2015: 129). Особым видом ком-
муникации является межкультурная ком-
муникация.

Коммуникация, развивающаяся в раз-
ных направлениях, как на фундаменталь-
ном, так и на прикладном уровнях в полной 
мере готова отвечать на вызовы времени. 
Соответственно, применительно к куль-
турной политике культурологический под-
ход к коммуникации также претерпевает 
значительные трансформации, что связа-
но с переосмыслением базовых категорий 
в контексте социальных и культурных из-
менений современного мира.

Концептологические основания  
и методология исследования

Анализ взаимосвязи коммуни-
кации, культурной политики и куль-
турной картины мира базируется 
на синтезе новейших концептуальных 
подходов к методологии междисципли-

нарности социально- гуманитарных наук 
(Demetradze, 2013).

Авторское исследование данной про-
блемы опирается на два междисципли-
нарных подхода. Подход, заявленный «по-
нимающей социологией», представители 
которой считают, что основным резуль-
татом коммуникации служит понимание 
человеком другого человека, т. е. взаимо-
понимание двух субъектов общения. Суть 
подхода заключается в том, что коммуника-
ция считается не просто процессом переда-
чи/приема информации, это создание некой 
общности, некой степени взаимопонимания 
между участниками. Это деятельностный 
подход, определяющий коммуникацию как 
совместную деятельность участников ком-
муникации, в ходе которой вырабатывается 
общий взгляд на вещи и действия с ними, 
т. е. общая картина мира. Здесь объединя-
ющим началом являются человек и его де-
ятельность. Для деятельностного подхода 
характерны процессуальность, контину-
альность, контекстуальность. Последний 
подход ближе к реальной жизни и более гу-
манистичен.

Постановка проблемы
В «Основах государственной культур-

ной политики» в компактной форме зало-
жен целый ряд важнейших идей, ключевой 
из которых выступает идея о том, что куль-
тура не должна сводиться к сфере услуг, 
что культура –  это, прежде всего, социаль-
ный механизм передачи коллективного зна-
ния и системы ценностей. В документе чет-
ко обозначено, что именно единение науки, 
образования и искусства закладывает ос-
нову для понимания общественной миссии 
культуры как инструмента передачи новым 
поколениям свода моральных, этических 
и эстетических ценностей, составляющих 
ядро национальной самобытности (Ukaz 
…, 2014).

Как верно замечено В. Aристарховым, 
это документ политический, он основыва-
ется на определенных мировоззренческих 
предпосылках, но формат официального 
текста не предполагает детального изложе-
ния таких предпосылок, они лишь обозна-
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чаются или подразумеваются (Aristarkhov, 
2019).

Поэтому возникает проблема опреде-
ления ключевых мировоззренческих пред-
посылок и средств, которые формирует 
мировоззрение общества. По нашему мне-
нию, одним из средств, которое формирует 
мировоззрение общества и активность ин-
дивидов в отношении понимания смысла 
и реализации культурной политики, явля-
ется культурная картина мира, служащая 
«посредником», каналом коммуникации 
между государством, научным сообще-
ством и общественным сознанием. Пробле-
ма усложняется наличием многообразия 
подходов к дефинициям таких понятий, как 
«культурная политика», «коммуникация», 
«культурная картина мира».

Вышесказанное свидетельствует о не-
обходимости уточнения представлений 
о связи между культурной политикой, ком-
муникацией, и культурной картиной мира, 
которая, по нашему мнению, осуществляет-
ся через трансляцию ценностей и методов, 
а также посредством внутрикоммуникаци-
онных отношений в обществе.

Обсуждение
Государством обозначены основные 

цели и ключевые задачи в области культур-
ной политики по различным направлениям. 
Но, по нашему мнению, важнейшая задача, 
стоящая на пути к поставленным целям, 
не только широкое информирование о сущ-
ности культурной политики, но и понима-
ние этой сущности. Решению данной задачи, 
с одной стороны, служит расширение кана-
лов коммуникации между государством, 
культурой (включая науку и образование 
как часть культуры) и мультикультурным 
обществом (симбиоз традиций и обычаев 
различных народов, национальных куль-
тур, религий), а с другой –  готовность муль-
тикультурного общества принять и усвоить 
передовые идеи.

Все это позволяет выявить тенденцию 
в социокультурном развитии на современ-
ном этапе: «культурная политика –  меж-
культурная коммуникация как объект 
культурной политики –  культурная картина 

мира как средство межкультурной комму-
никации».

Культурная картина мира –  это про-
дукт философско- культурологических 
изысканий ряда ученых и мыслителей, 
формирующих знание о культуре во всем 
его многообразии –  культурной реальности 
(Basalaeva, 2016). Одной из составляющих 
культурной реальности выступает наличие 
фундаментальных теоретических законов 
в культурологическом знании. К ним отно-
сятся, прежде всего, закономерность меж-
культурной коммуникации.

Основным звеном в обозначенной 
выше тенденции, по нашему мнению, яв-
ляется межкультурная коммуникация, по-
скольку современный мир превращается 
в безграничную сферу и ассимилируется 
в глобальную культуру. Межкультурные 
коммуникации могут позволить преодолеть 
межнациональные барьеры во всем мире, 
а также культурные барьеры, которые воз-
никают между субкультурами в пределах 
одной страны. Здесь основная задача –  опре-
делить эффективные способы передачи ин-
формации культурно различным группам 
таким образом, чтобы избежать культурной 
поляризации (Medin, Bang, 2014: 13625).

Отсутствие общепризнанной теории 
коммуникации восполняется набором ав-
торских концепций. Достаточно адекват-
ной и широко распространенной считается 
интерпретация процесса коммуникации 
в работах Э. Холла (Hall, 1968, 1989, 1990), 
ведущего исследователя в области меж-
культурной коммуникации. Согласно его 
мнению, у каждого типа культуры суще-
ствуют определенные модели коммуника-
ции, связанные, прежде всего, с осознанием 
культурной ценности. Причем культурные 
коммуникации более глубокие и сложные, 
чем устные или письменные сообщения. 
Ученый разделил культуру на два иденти-
фицируемых класса для четкого представ-
ления картины мира, которую изображают 
культуры с высоким и низким контекстом.

Э. Холл к высококонтекстуальным 
культурам отнес Россию. Благодаря нако-
пленному опыту и традициям межличност-
ные отношения в таких культурах отлича-
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ются наличием множества скрытых правил 
и требований, длительностью, однородно-
стью, стабильностью и прочностью.

Низкоконтекстуальные культуры ха-
рактеризуются меньшим объемом инфор-
мации и более свободной сетью связей в со-
циальном окружении. Причем приоритет 
в коммуникациях отдается «открытому» 
смыслу сказанных слов или письменным 
договоренностям, а не контексту разговора 
или ситуации, в которой происходит обще-
ние (Hall, 1989).

В данной классификации степень ин-
формированности (контекст и количество 
информации) служит одним из параметров, 
по которым можно определить характер 
и результаты процесса коммуникации.

Концепция Э. Холла дала импульс к из-
учению особенностей коммуникации среди 
зарубежных и отечественных исследовате-
лей. Г. С. Триандис, основываясь на анализе, 
проведенном Г. Х. Хофстеде (Hofstede, 1980, 
Hofstede, Hofstede, 1991), обосновал спец-
ифику кросс- культурных коммуникаций, 
опираясь на идеи индивидуализма и кол-
лективизма. Одна из главных особенностей 
коммуникации в индивидуалистических 
и коллективистических культурах –  суще-
ственная разница в стиле общения со «сво-
ими» и «чужими». Известно, что «освоение 
мира происходит в соответствии с опре-
делением бинарных архетипов в сознании 
человека, которые предполагают удобную 
схему различения и противопоставления 
«своего» и «чужого», способствующую 
установлению границ пространства че-
ловеческого мира, культуры» (Astakhov, 
Rtishcheva, 2017: 26).

Проанализировав результаты иссле-
дований, Триандис определил существен-
ные отличия в поведении коллективиста 
и индивидуалиста в различных ситуаци-
ях. Например, для коммуникации в кол-
лективистических культурах характерно 
сложное общение с представителями «чу-
жих» групп, для коммуникации в инди-
видуалистических культурах свой ственна 
эмоциональная обособленность от группы 
«своих», за исключением нуклеарной семьи 
(Triandis, 1994).

Интеграция коллективного и индиви-
дуального осмысления, встраиваемая по-
средством упорядочения в определенных 
когнитивных моделях в систему ценностно- 
смысловых оснований культурной полити-
ки, позволила Триандису оформить концеп-
цию и представить ее обществу.

Известный отечественный культуро-
лог А. Я. Флиер предлагает иную типоло-
гию. Одним из оснований автор считает 
уровень протекания коммуникации:

− уровень обыденной культуры;
− уровень специализированных обла-

стей социокультурной практики;
− уровень трансляции культурно-

го опыта от специализированного уровня 
к обыденному и т. п. (Flier, 2015)

Новый профиль культурной полити-
ки формируется ее коммуникативной мо-
делью, основанной на взаимопонимании 
между участниками социокультурной де-
ятельности. Достижение социального эф-
фекта от проводимых модернизационных 
преобразований невозможно без прида-
ния инновационного характера развитию 
научно- образовательной сферы. Например, 
E. Taрева, Б. Taрeв доказали ведущую роль 
кейс- метода в формировании межкуль-
турной коммуникативной компетенции 
обучающихся, позволяющей преодолеть 
конфликт диалога культур (Tareva, Tarev, 
2018). По мнению Д. Л. Медина и М. Банга, 
научная коммуникация в более широком 
смысле отражается в естественнонаучном 
образовании, как формальном, так и нефор-
мальном (Medin, Bang, 2014: 13621).

Заключение
Подводя итоги, отметим, что в совре-

менных социокультурных условиях уча-
ствуют системы, не только разнообраз-
ные по уровню экономического развития, 
но и обладающие различной культурной 
спецификой, ценностным содержанием, си-
стемами представлений, картинами мира.

Такой коммуникативный подход яв-
ляется востребованным и результативным 
в ситуации множественности культур и со-
циокультурного разнообразия, открытости 
к интеграции в глобализирующемся мире. 
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Эффективная коммуникация между куль-
турами –  это инструмент успеха в полити-
ческой практике.

Таким образом, выделение такой фун-
даментальной закономерности предметной 
области культурологии, т. е. культурной 

реальности как закономерности межкуль-
турной коммуникации, характеризует связи 
между культурными системами, указывает 
на внутренние связи и отношения (струк-
туру культурной реальности) и тем самым 
формирует культурную картину мира.
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Abstract. The article aims to analyse wonder as a pedagogical phenomenon in ancient 
philosophy and religion. Aristotle’s judgment about mythologists and their interest in the 
miraculous, which is initially close to philosophy, is reinforced in a rich ancient narrative 
about amazing people who made amazing discoveries (such as Aristeas from Proconnes, 
who probably reached Siberia). At the same time, the wonder that the ancient tradition 
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to it. On the contrary, the god Thaumas («Amazing»), mentioned by Plato in «Theaetetus», 
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Аннотация. Статья имеет своей задачей проанализировать удивление как 
педагогический феномен в античной философии и религии. Суждения Аристотеля 
о мифологах и их изначально родственном философии интересу к удивительному 
получают подкрепление в богатом античном нарративе об удивительных людях, 
совершивших удивительные открытия (как пример таковых Аристей из Проконнеса, 
добравшийся, вероятно, до Сибири). Вместе с тем, удивление, о котором пишет 
античная традиция, вовсе не имеет романтически- эстетической природы, которую 
ему часто приписывают. Напротив, бог Тавмант («Удивительный»), упоминаемый 
Платоном в «Теэтете», олицетворяет собой нуминозные явления морской стихии. Среди 
его потомков не только богиня- вестница Ирида, но и гарпии. Анализ текстов Платона 
и Аристотеля показывает, что тема удивления в их текстах прямо связана с темами 
слепоты, трудности и даже боли, которые сопровождают рождение знания. Возможно, 
наиболее показательным является посвящение в философию, изображенное Платоном 
в «Пармениде», а также миф о пещере из диалога «Государство». Нуминозная 
опасность от присутствия богов, о которой нам сообщает эпическая теология, 
дублируется усилием и опасности слепоты в философии и теологии рациональной.

Ключевые слова: удивление, античное образование, эпическая и рациональная 
теология в античности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 21–011–44178 «Формирование рациональной теологии в античности 
и раннем средневековье».

Научные специальности: 26.00.00 –  теология; 09.00.03 –  история философии.

Whoever focuses on wonder as a teach-
ing tool inevitably recalls that the history 
of wonder as an educational technique goes 
back to Ancient Greece. Greeks used it, quite 
consciously, to encourage students’ strive for 
knowledge. At those days wonder was a philo-
sophical entity; the philosophical paideia, how-
ever, embraced both discipline- based teaching 
and moral and values education. Later, in the 
Middle Ages, the set of disciplines taught in 
ancient schools would become the foundation 
of trivium and quadrivium. Thus, wonder is a 
driver of learning. The paper aims to assess the 
accuracy of our modern understanding of won-
der’s ancient concept. It also aims to identify 

Every teacher seems to understand that 
wonder is one of the most effective tools to 
engage students in teaching and learning. Hu-
man capacity for wonder is fundamental in 
homo sapiens. It encourages the development 
of individuals and human community equally. 
Wonder provides a student with a new perspec-
tive on things and catches their attention. The 
latter is converted by an experienced teacher 
into honing new research skills and supporting 
an interest in research activity in general. The 
current development of dialogue- based educa-
tion goes hand in hand with the «pedagogy of 
wonder» –  an original project that should not 
go unnoticed (Stepichev, 2015).
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possible chronological inconsistency between 
more recent models and values attached to it 
and the original concept.

We will not delve into Plato’s or Aristo-
tle’s philosophy of education right at the out-
set. Instead, we will turn to an earlier stage of 
antiquity –  the times when each story about 
a person who gained new knowledge was un-
derpinned by an attempt to cause wonder. One 
of such persons was Aristeas of Proconnes, 
who was said to have a wonderous life. For 
example, Aristeas was reported to have been 
at the boundary of the oecumene. Presumably, 
he had travelled much farther than Greek ex-
plorers or even their informants. Aristeas’s 
poem Arimaspea mentions the Issedones and 
the Arimaspi tribes. The latter try to battle the 
gold- guarding griffins. The characters of the 
poem bear a resemblance to the inhabitants of 
the Trans- Urals and South Siberia. It is highly 
likely the story about one- eyed giants fighting 
the monsters for gold is rooted in the myths of 
Innermost Asia and Siberia. Suffice it to recall 
the Chinese dragons as guards of wisdom and 
treasure. This theme was partly borrowed by 
European mythology with a horrible sleeping 
dragon who guards gold. Besides, we have 
ground to believe that Arimaspea was writ-
ten under the influence of East Asian culture 
(the Eastern Zhou period). It also bears evi-
dence about the migration of nomadic tribes 
from the east of Eurasia westwards (Ratcliffe, 
2014).

The plot of Aristeas’s poem is a combi-
nation of real and wondrous. This may be the 
reason why Aristeas was later credited to have 
supernatural powers. It was wondrous how he, 
«possessed by Phoebus», had travelled to the 
end of the world, resurrected twice and even 
followed Apollo as a crow (Hrdt. IV.13). The 
unbelievable facts seem to be corroborated by 
the unbelievable powers of those who share 
these facts.

This topos is typical for mythological 
and early philosophical thinking. For exam-
ple, a Hyperborean prophet and healer Abaris 
had supernatural abilities. He was said to have 
travelled the world with an arrow, fasting all 
the while –  hence his nickname, Abaris the 
Skywalker (αἰθροβάτης) (Hrdt. IV. 36; Iam-

bl. De vita pythag. 136)1. Another example is 
Hermodorus of Clazomenae (in some sources 
Hermotimus). His soul left the body, went on 
long journeys around the world and learned a 
lot new about places remote from Ellada. (Plut. 
De genio Socr. 592c- d). No less known are the 
miracles of Pythagoras, whose soul remem-
bered all the bodies it had tenanted, i. e., all the 
previous lives. Plato, who defined humans as 
dual, also exploited the topic of the soul going 
forth from the body in his tale of Er, the son of 
Armenius (Pl. Rp. 614b-621b).

Shamanistic or supernatural powers often 
become the focus of research in the irrational 
component of ancient culture. In his book The 
Greeks and the Irrational E. R. Dodds says 
that out- of- body journeys gave ancient Greeks 
an understanding of soul as a special entity 
(Dodds, 1951: 135–178). We will take a look at 
similar shamanistic tales from a different per-
spective, i. e., the well- established concept of 
wonder as a source of philosophy supported by 
Plato and Aristotle. Unlike them, Democritus 
believed that εὐθυμία (serenity) was the major 
philosophical aspect of soul.

At this point, as an evidence in support of 
our position, it is reasonable to quote Aristot-
le’s Metaphysics, Book 1, where he claims that 
the myth- lover is in a sense a philosopher, since 
myths are composed of wonders (Ar. Met. 982b 
18–19). Obviously, Aristotle distinguishes be-
tween the mythological approach to describing 
reality (epic theology) and philosophical dis-
course (rational theology): men astonish in the 
first place at obvious perplexities, and then at 
gradual progression, and raise questions about 
the greater matters too (Ibid. 12–16). Those 
who wonder and feel perplexed understand 
that they are ignorant, therefore, to escape ig-
norance, they study philosophy. Philosophy 
does not rely on tales or myths as they cannot 
be proved. Philosophy relies on evidence and 
facts. Hence, it is not worthwhile to consider 
seriously the subtleties of mythologists (Ibid. 
1000a 18–19).

Aristotle’s «academic purism» quite a 
while ago became a locus communis of the Eu-
ropean history of philosophy, which attempts 

1 Interestingly, the Oxyrhynchus Papyrus No. 1611 mentions 
Abaris alongside the Issedones.
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to establish the founder of the Lyceum as the 
forerunner of empiricism and rationalism of 
the Modernity. However, a close analysis of the 
surviving texts and evidence shows that, to be-
gin with, we should be more careful about our 
judgements.

To some extent, Aristotle regards myth- 
lovers as those on the right track to philosophy. 
A few decades earlier, Plato in «Theaetetus» 
showed the link between wonder and establish-
ing oneself as a philosopher:

Theaetetus
By the gods, Socrates, I am lost in wonder 
when I think of all these things, and some-
times when I regard them it really makes 
my head swim.

Socrates
Theodorus seems to be a pretty good guess-
er about your nature. For this feeling of 
wonder shows that you are a philosopher, 
since wonder is the only beginning of phi-
losophy, and he who said that Iris was the 
child of Thaumas made a good genealogy 
(Pl. Thaet. 155c- d, transl. Harold N. Fowl-
er).

Once we look at an object from different 
perspectives and in different settings, things 
that seemed clear and obvious transform into 
something odd and implausible. In our case it 
is irrelevant that Socrates makes Theaetetus 
wonder through his criticism of Protagoras’s 
teaching. What is relevant is his reference to 
Thaumas, son of Pontus and Gaia, a sea god, is 
associated in the ancient mythological thinking 
with a range of astounding marine phenomena.

It is known that early Greeks were no lov-
ers of the sea. It was a source of danger with 
pirates from overseas lands and elemental 
powers of sea waters. Early Greeks established 
their colonies along and due to the sea, still, 
they kept praying gods for benevolence. They 
mostly addressed their prayers to the Apollo of 
Delphi and the gods who protected seafarers: 
the quick- footed Achilles, Leucothea, Palae-
mon and others. The fear that the early Greeks 
had of the unpredictable sea is best illustrat-
ed in the Odyssey. This means that Thaumas 

was not associated with intellectual puzzles 
or miracles, rather, he was associated with the 
dangerous power of the sea. Socrates makes a 
reference to his daughter, Iris, and claims that 
she was a messenger of gods. However, Thau-
mas and Electra were also parents of the Harpy 
sisters: Aello (storm swift) and Okypete (swift 
wind). The two sisters originally personified a 
sea storm that took away the lives of vessels 
and sailors (Hesiod. Theog. 265–267).

Plato’s understanding of wonder is related 
to elemental forces of nature. By way of a re-
minder, the gods of the Greek world were not 
the ones who created it. They appeared togeth-
er with the new world and would disappear if 
the Cosmos came to an end. Some powers are 
beyond their might and knowledge. This is the 
power of fate personified in Hesiod’s Theogony 
as the sources and ends (πηγαὶ καὶ πείρατ̓ ) 
of gloomy earth and misty Tartarus, which 
even the gods are terrified (Hesiod. Theog. 
738–745). The development of Greek philos-
ophy was a bold attempt to gain insights into 
these sources and ends. Presumably, they are 
referred to in the only surviving fragment of 
Anaximander’s writing, «Whence things have 
their origin, thence also their destruction hap-
pens» (Simpl. On Aristotle’s Physics 24, 13).

Consequently, wonder as a source of 
myths and philosophy is rooted in the numi-
nous forces of nature that astonish the archa-
ic man. The philosophical domain of wonder 
demythifies the worldview (Wilson, 2017). Ar-
istotle’s observation that things are no longer 
wondrous once they have been subjected to 
scrutiny is not accidental. He tells us, «But we 
must end with the contrary and (according to 
the proverb) the better view, as men do even in 
these cases when they understand them; for a 
geometrician would wonder at nothing so much 
as if the diagonal were to become measurable» 
(Ar. Met. 983а 18–21).

On the other hand, Aristotle is unlikely 
to believe that the resource of wonder is finite. 
Anyway, it is part of the philosophical path 
towards the comprehensible. He writes in the 
«Nicomachean Ethics» about men with a great 
soul. Obviously, he considered himself to be 
the one too. Such man is not prone to admi-
ration, since nothing is great to him. (Ar. Nic. 
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Eth. 1125a4). No doubt, this only concerns 
some external circumstances or events as the 
major field for the wonderous is the intellec-
tual activity which brings the man closer to 
the God.

Socrates, as depicted by Plato, does not 
seem to bear any resemblance to the Aristotle’s 
men with a great soul. He focuses on the philo-
sophical essence of wonder in several key writ-
ings. The first one is Parmenides that unfolds 
with Socrates talking to the great Eleatic phi-
losopher. Young Socrates provides arguments 
against Zeno’s paradox about plurality. He 
claims he would be amazed if someone showed 
that absolute unity is absolute many and the ab-
solute many is absolute one. Despite the young 
age, Socrates is experienced enough to see that 
sophists confuse genus and species. But still, 
may ideas transform into the opposite?

Parmenides joins the dialogue and prom-
ises to amaze Socrates. Early in the dialogue 
we find quite many words derived from θαῦμα 
(wonder). Parmenides criticizes Socrates’ dis-
tinction between abstract ideas and things. In 
what follows we find the dialectic of one and 
many and an indication that the principles are 
consistent. Parmenides says, «Only a man of 
very great natural gifts will be able to under-
stand that everything has a class and absolute 
essence» (Pl. Parm. 135a). This dialectic is 
used as an educational tool. The rest of the di-
alogue is a rite of passage into the domain of 
philosophy.

Interestingly, in Plato’s «Theaetetus», Soc-
rates recollects his encounter with the Eleatics 
that took place 50 years before (the dramatic 
date of the «Theaetetus» is the spring of 399 
BC). Socrates says, «Parmenides seems to 
me to be, in Homer’s words, ‘one to be ven-
erated’ and also ‘awful’. For I met him when 
I was very young and he was very old, and he 
appeared to me to possess an absolutely noble 
depth of mind» (Pl. Thaet. 183e. Transl. Har-
old N. Fowler). Veneration and awe are almost 
numinous terms indicating an encounter with 
something holy (if we stick to Rudolf Otto’s 
concepts). In the «Theaetetus», Socrates makes 
a shrewd reference to the speeches made by 
Parmenides, which were subject to very com-
plex interpretation routine. This allows him 

to get back to «Theaetetus» 2 and disburden 
him from his vision on knowledge. We hear an 
amusing tone when Socrates is talking about 
the founder of the Eleatics, yet, we cannot but 
recall the origin and nature of Thaumas who is 
represented in the «Theaetetus», through Soc-
rates’ effort, as a god of wonder and someone 
related to philosophy.

Wonder, which led Socrates to become 
a philosopher (during the events described in 
the Parmenides), reveals itself in his dialogue 
with Theaetetus. The young man complains 
that he does not see at all. Does not it resem-
ble the situation the eighteen- year- old Socrates 
found himself in once his dualistic theory was 
debunked? For when the teaching of ideas is 
wrong, to what can you turn, if these things are 
unknown? (Pl. Parm. 135c).

Plato often refers to wonder as a driver 
of thinking. A telling example is «Sophist». 
Stranger and Theaetetus are trying to under-
stand the nature of sophistry which, at a cer-
tain point, escapes their scrutiny through the 
statement that falsity is non- existent. Once the 
Stranger understands he has lost the track, he 
calls the sophist «θαυμαστὸς ἁνὴρ» (a won-
derful fellow) (Pl. Soph. 236d). The wording is 
intentionally ambiguous since both conjurers 
and liars may cause wonder. Socrates actually 
held to the position that the sophist belongs to 
the class of conjurers. The sleight of the tricky 
sophist is the source of wonder that encourag-
es the emergence of a philosopher. Apart from 
wonder, the dialogue also mentions blindness. 
Both the sophist and the philosopher are hard 
to discern –  the former on the account of dark-
ness, the latter on the account of the brilliant 
light of the place (Pl. Soph. 254а).

In the «Symposium», Socrates, to some 
extent, presents philosophy as the power of 
wonder. At the beginning of his part, Eryx-
imachus calls the god of love wonderful. At 
the same time, Alcibiades, who arrives at the 
symposium drunk, says the same about Soc-
rates calling him a truly spiritual and mirac-
ulous creature (δαιμονίῳ ὡς ἀληθῶς καὶ 
θαυμαστῷ) (Pl. Symp. 219с). However, we re-
member that beauty does not lie on the surface. 
It is housed inside as a treasure hidden within a 
seemingly ugly toy. The only way to approach 
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it is to tolerate the pain caused by philosophic 
discourses (Ibid. 217е-218b).

Sometimes the theme of wonder takes on 
a joking character in Plato. But even in this 
case, the humorous text implies a very serious 
subtext, forcing the reader and the researcher 
to place even obvious jokes in the context of 
philosophical discourse. The most impressive 
example of this might be «Cratylus».

Talking about blindness, one of Plato’s 
writings accurately describes blindness as a 
condition we inevitably face at different stages 
of learning and cognition. This is the Allegory 
of the Cave from Book VII of the «Republic». 
Initial blindness, when the prisoners do not see 
the causes of shadows cast on the cave walls 
and themselves, is replaced by another type of 
blindness. This is when they look up toward 
the light to see the real objects. The next stage 
of blindness is when someone drags them out 
into the light of genuine and divine sun. The 
final stage of blindness is the return to the cave 
still shrouded in darkness. Stage two and three 
are likely to have a direct reference to wonder 
that instils a desire to study philosophy. The 
fourth stage, apparently, draws a dividing line 
between a philosopher and a layman.

Wonder represented in the sensory im-
age of blindness is a condition when we fail to 
discern something that used to be obvious. It 
has nothing to do with a special ancient form 
of aesthetic admiration for the universe. This 
is how romanticism treated Greek culture and 
philosophy. On the contrary, an aporia experi-
enced by conciseness makes us fall into awe. 
Awe is depicted as blindness that we may over-
come only through special effort.

Ancient myths about oracle centres are a 
prove that effort was instrumental in obtaining 
knowledge. The most well- known, perhaps, 
is the tale of the Cave of Trophonius in Leb-
adeia. Entering the cave was an extremity and 
those who returned from the fortune- telling 
journey were paralyzed with terror and uncon-
scious both of themselves and their surround-
ings. In the cave they answered some questions 
and then were taken to the temple where they 
lodged before Good Fortune and Good Spir-
it in what we would now call «relaxation» 
(Paus. Perieg. IX. 39). Whatever was happen-

ing during the fortune- telling, these processes 
indicate that learning the future and obtaining 
new knowledge was accompanied by some-
thing numinous.

The above indicates the following: won-
der that inspires philosophy has to be seen as a 
challenge, as an encounter with the unusual, a 
certain rite of passage. The one who overcomes 
the challenge will gain new above- the- average 
skills. Even Plato describes Socrates either as 
a prophet who discusses the nature of Eros 
(«Phaedrus») or the post- mortem life of souls 
(«Phaedo», «Republic»), as a medium explain-
ing the concept of «giving birth in beauty» 
(«Symposium») or as a wizard whose speech-
es may compare with a snake bite. Hence, the 
wondrous journey ascribed to Aristeas as well 
as his image as Apollo’s travel companion are 
in line with rites of passage into philosophy de-
scribed by Plato as well as the image of Socra-
tes as Plato’s teacher.

As we can see, Aristotle tends to demy-
thify consciousness and de- dramatize the rite 
of becoming a philosopher. In Metaphysics, 
Book III, Aristotle provides a list of aporias, 
i. e., well- defined hindrances or challenges 
caused by the progression of our thoughts. This 
list is preceded by the discussion on the ease 
and difficulty of studying, «Truth is like the 
proverbial door which no one can miss, in this 
sense our study will be easy; but the fact that 
we cannot, although having some grasp of the 
whole, grasp a particular part, shows its diffi-
culty». What follows is an important metaphor. 
What if the problem is us, not the nature, «Just 
as it is with bats’ eyes in respect of daylight, so 
it is with our mental intelligence in respect of 
those things which are by nature most obvious» 
(Ar. Met. 993b 10–11, transl. H. Tredennick). 
Bats, the inhabitants of caves, are quite often 
referred to in ancient literature. The image of 
bats may have an internal connection with the 
mysterious fragment of Aristotle’s work (prob-
ably, «On Philosophy»), that Cicero quotes in 
his philosophical dialogue The Nature of the 
Gods. Aristotle remarks that people who do 
not know that the gods actually exist but have 
learned of their existence by hearsay resemble 
cavemen who have never seen the Sun and the 
circular motion of celestial bodies. If they came 
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forth into the upper world and beheld its beauty, 
they would assuredly believe both that the gods 
existed and that these mighty works proceeded 
from them (Cic. De nat. deor. XXXVII, 95)2.

Unlike the cavemen, bats cannot tolerate 
sunlight. Similarly, our mind can only see the 
obvious (finally, Zeno of Elea demanded to 
prove that motion was not an illusion). We may 
only understand something obvious by nature 
yet unclear to us through some extraordinary 
event, e. g., a collapse of the walls in the cave 
inhabited by the cavemen. Hence, we cannot 
do without continuous cognitive training, espe-
cially, when it comes to the most challenging 
issues. For example, the issue of cognizing in-
finite sets of objects. In Metaphysics, Books II 
and III, Aristotle makes frequent use of such 
words as «χαλεπός» (difficult) and «ảπορία» 
(hindrance), which indicate the key role of in-
tellectual training and difficulty of attaining 
the results3.

Astonishment at the difficulty of the 
challenge may not only engage a person in 
studying, it may also paralyze them and cause 
irritation. The classic example here would be 
Meno from the namesake dialogue written by 
Plato who says, «You yourself come in diffi-
culty and other drives in a quandary». Meno 
considers that Socrates should not voyage or 
take a trip away from home, «For if you went 
on like this as a stranger in any other city you 
would very likely be taken up for a wizard» 
(Pl. Meno. 80a- b). Plato’s dialogues effective-
ly demonstrate that the irritation caused by 
the philosophical meticulousness of Socrates 
resulted in the charges brought against him. 
This fact is yet another proof that wonder as 
part of ancient higher education had nothing 
to do with an aesthetic context. Quite the op-
2 For the discussion of this fragment see paper of Irina Ma-
karova (Makarova, 2017).
3 Ancient scepticism is one of the reactions to paradoxes that 
arise during philosophical investigations.

posite, as it did in the case of Aristeas, «ex-
tracting» the knowledge is a challenge that 
often requires supernatural skills. Moreover, 
becoming a student of philosophy through 
wonder is a risky endeavour.

To conclude, we would like to highlight 
the existence of evidence that even such excep-
tionally learned men as Aristotle were curious 
of what we now call the supernatural. Undoubt-
edly, the Antiquity, unlike the contemporary 
world, enjoyed the privilege of almost lacking 
censorship of research avenues. This is the rea-
son why the supernatural, i. e., something be-
yond the scope of modern science and research, 
caused wonder and, therefore, necessitated 
analysis. If we refer to Proclus’ commentary 
on «Republic» by Plato, we find an account of 
the Hellenistic Peripatetic Clearchus of Soli. 
He speaks about a magician who persuaded 
Aristotle that the soul could leave the body. 
The magician struck a sleeping lad with a soul- 
drawing wand (τῇ ψυχουλκῷ ῥάβδῳ) and 
drew out his soul. The boy was motionless as if 
he were dead. Then, the wand brought the soul 
back in association with the body and the boy 
revived (Proclus, in Remp. II. 122.22–123.8)4. 
As anecdotic as it may seem, this fragment is 
a proof that Aristotle and the members of his 
school were very careful about what seemed in-
explicable. They did not lose focus even if the 
case presented an argument against the holistic 
concept of a man described in De Anima, a ma-
jor treatise written by Aristotle. Wonder had an 
epistemic and educational potential even when 
there was a clear dividing line between philos-
ophy and such domains as myths or folk the-
ology, when rational theology with its division 
of acquiring knowledge of the gods by nature 
and by learning began its active development 
(Svetlov, 2019: 10–16).

4 This is a fairly debated subject in modern science (Huby, 
1979; Dorandi, 2006; Tantlevskiy, 2019: 199–200).
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ного взаимодействия обостряют вопросы 
этнического самосознания, этнической 
идентификации и самоидентификации ко-
ренных народов. Приоритетными среди 
современных научных исследований стано-
вятся направления, связанные с изучением 
специфики актуальных этнокультурных 
процессов и механизмов формирования эт-
нокультурной идентичности.

Обзор научной литературы  
советского периода (до 1991 г.)

Историография научной литературы 
периода СССР затрагивает период с 1922 
по 1991 г. и включает в себя достаточно об-
ширный материал.

В качестве особенностей рассматрива-
емого исторического периода следует ука-

Аналитический обзор научных источ-
ников представляет собой историографию 
исследований этнокультурной динамики 
в Республике Хакасия, начиная с образо-
вания СССР и заканчивая современными 
исследованиями XXI в. Рассмотрение ос-
новных проблем и направлений в изучении 
этнических процессов на территории ре-
спублики с разнообразных научных пози-
ций (истории, этнопсихологии, социологии, 
культурологии, антропологии) позволяет 
выявить некоторые закономерности этно-
культурной динамики региона. Это в свою 
очередь подчеркивает особую актуаль-
ность данного исследования. Современные 
процессы глобализации и трансформации, 
затрагивающие разные сферы жизни ха-
касского народа, процессы межкультур-
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зать на изменение в историографии с точ-
ки зрения методологии и концептуального 
начала. Так как исследования в советский 
период опираются на марксизм в качестве 
научного метода, это в некоторой степени 
ограничивает развитие научной мысли. Та-
ким образом, анализ духовной жизни наро-
дов в связи с историческим догматами те-
ряет некоторое самостоятельное значение. 
Также в начале становления советской вла-
сти изучение этноса Хакасии происходит 
преимущественно при музеях в Ленингра-
де, Новосибирске, Томске, что указывает 
на достаточно узкую сферу деятельности 
региональных научных центров по отноше-
нию к столичным.

В 1930–1950-е гг. появляются новые 
местные центры изучения хакасского этно-
са, в данном случае возникает региональный 
научно- исследовательский центр в Хака-
сии (Хакасский научно- исследовательский 
институт языка, литературы и истории). 
Работа по этнографии хакасского народа 
ведется по- прежнему и в столичных цен-
трах, Ленинграде и Москве. Прежние цен-
тры становятся более обширными, и к ним 
добавляются города: Красноярск, Горно- 
Алтайск, Абакан, Минусинск.

Можно разделить исследования на та-
кие категории, как изучение родового строя 
этноса, родоплеменной состав этноса, про-
исхождение этноса, лингвистические про-
цессы, искусство, религия, культура этноса, 
исследования по физической антропологии 
и археологические исследования.

При описании историографии стоит от-
метить, что большую часть исследований 
представляют работы, связанные с хакас-
ским этносом, меньшую –  с шорцами.

Говоря о развитии изучения этносов, 
проживающих на территории Республи-
ки Хакасия, стоит отметить исследователя 
Н. Ф. Катанова, внесшего существенный 
вклад в дальнейшее развитие советской 
науки в области этнографии, фольклора 
и лингвистических процессов тюркских 
языков. Множество работ посвящено имен-
но фольклору хакасского этноса.

В группу, занимающуюся семантикой 
хакасского языка, можно отнести таких ис-

следователей, как Н. Г. Доможаков, Н. А. Ба-
скаков, Г. И. Донидзе, Г. Ф. Бабушкин, 
В. Г. Кар пов, М. И. Боргояков, А. И. Грекул, 
Д. И. Чанков, В. В. Бартольд.

Н. Г. Доможаков (Domozhakov, 1949) 
в научных трудах раскрывает семантику 
хакасского языка, изучает диалекты и син-
таксис языка. В то же время и не обходит-
ся в его трудах без тщательного изучения 
фольклора, проведенного в различных 
экспедициях. Необходимо отметить, что 
Н. Г. Доможаков также был инициатором 
создания и первым директором Хакасского 
научно- исследовательского института язы-
ка, литературы и истории.

Исследования родового строя Хака-
сии отражено в работах Ю. А. Шибаевой, 
К. М. Патачакова, С. А. Токарева.

Ю. А. Шибаева рассматривает пере-
житки родового строя у хакасов и класси-
фицирует систему родства хакасов в целом 
(Shibaeva, 1947). К. М. Патачаков, наряду 
с исследованиями истории хакасов, зани-
мался вопросами родового состава этно-
са и влиянием внешних общественных 
факторов на изменения традиционного 
уклада жизни. Можно отметить такие ра-
боты автора, как «Культура и быт хакасов 
в свете исторических связей с русским на-
родом (XVIII–XIX вв.)» (Patachakov, 1958), 
«Очерки материальной культуры хакасов» 
(Patachakov, 1982).

С. А. Токарев рассматривает особенно-
сти пережитков родовых отношений в об-
ществе (Tokarev, 1952).

Исследованием фольклора в советский 
период занимались: В. Е. Майногашева, 
Н. П. Дыренкова, А. А. Кенель, А. Б. Соктоев.

В. Е. Майногашева (Mainogasheva, 
1967) рассматривала особенности интер-
претации героического эпоса Хакасии 
и раскрывала суть различных образов 
в эпосе. Автор создает обобщающий труд 
по поэтическому творчеству, показывает 
культурно- исторические связи тюркских 
народов в целом.

Музыкальным народным творчеством 
занимался А. А. Кенель, автор публиковал 
записи хакасских народных песен (Kenel, 
1955).
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Под руководством А. Б. Соктоева вы-
ходит шестидесятитомник, посвященный 
памятникам фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока СССР, в том числе и на-
родов, проживающих на территории Хака-
сии, из них четыре тома содержат хакас-
ский фольклор.

Искусством этноса занимался исследо-
ватель С. А. Теплоухов в русле классифика-
ции культуры этноса (Teplouhov, 1995).

Историческое развитие этноса отра-
жено в работах Л. П. Потапова. С 1960 г. 
сектор истории работает в тесном контакте 
с Объединенным институтом истории, фи-
лологии и философии СО РАН под руковод-
ством таких ученых, как А. П. Окладников, 
А. П. Деревянко, В. В. Алексеев, Н. Я. Гу-
щин, И. И. Комогорцев, В. А. Ламин. 
Л. П. Потапов рассматривает основные эта-
пы исторического развития хакасского эт-
носа и систематизирует их, но отсутствует 
анализ этнокультурных явлений (Potapov, 
1952).

Религиозной проблематикой занимал-
ся С. А. Токарев, рассматривая особенности 
религиозных убеждений, системы ценно-
стей и верований, вопросы социологии ре-
лигии (Tokarev, 1958). Автором изучается 
генезис религии, то есть корни возникно-
вения религиозных убеждений хакасов, их 
хронологическая трансформация и факто-
ры, влияющие на ее хронологические изме-
нения.

Отраслью физической антропологии 
занимались такие ученые, как А. И. Ярхо 
(Yarho,1928), В. П. Алексеев (Alekseev, 
1960), Г. Ф. Дебец (Debets, 1948), А. Р. Ким 
(Kim, 1984), Г. Л. Хить.

Важными исследованиями в сфере эт-
нографии хакасского народа принадлежат 
Л. Р. Кызласову (Kyzlasov, 1960). Сфера 
деятельности ученого обширна и много-
гранна. В начале своей научной деятель-
ности он занимался археологией, раскры-
вая и культурные связи. Поднимал ученый 
и вопросы истории искусств. В изучении 
древних периодов автором были уточнены 
роль культуры в неолитический период. 
В дальнейшем создается смежная область, 
синтезирующая в себе этнологию и архе-

ологию, –  этноархеология. В дальнейшем 
сфера интересов смещается в сторону изу-
чения этнолингвистики и выявления про-
исхождений хакасских топонимов и этно-
нимов и развития изучения эпиграфики.

В. Я. Бутанаев в начале исследователь-
ской деятельности занимался социально- 
экономическим проблемами Хакасии, 
позднее этнической культурой хакасов, 
принимал активное участие в экспедициях 
и полевых исследованиях, связанных с эт-
носами Хакасии (Butanaev, 1983).

В. П. Кривоногов рассматривает этни-
ческие процессы, межэтнические браки, 
хакасов в русле социальной антропологии 
(Krivonogov, 1979).

Исследования, посвященные шорскому 
этносу, имеют обозначенные ранее модули. 
Здесь можно выделить таких исследовате-
лей, как В. И. Васильев, Г. Ф. Сысолятин, 
А. И. Чудоякова, С. В. Иванов, А. Р. Ким, 
В. М. Кимеев, Л. П. Потапов, З. П. Соколова, 
Э. Ф. Чиспияков.

Многие исследователи советского пе-
риода позднее, в конце XX –  начале XXI в., 
также продолжали свою научную деятель-
ность, расширяя и уточняя ее. Советский 
период раскрывает все аспекты изучения 
хакасского этноса, затрагивая как язык, 
культуру, родовой состав, так и данные 
физической антропологии. С развитием ре-
гиональных центров изучения хакасского 
этноса происходит увеличение этнографи-
ческих экспедиций, появляются собствен-
ные институты, направленные на сохра-
нение и развитие культуры хакасского 
этноса. Можно отметить междисципли-
нарный характер в исследованиях авторов: 
в основном не делается акцент на изучение 
каких-либо одних культурных маркеров, 
они связаны между собой, в том числе 
и физическая антропология, расширяющая 
область исследования, которая связана 
с выявлением различных миграционных 
процессов на территории Республики Хака-
сия. История формирования этноса получа-
ет максимальное развитие в данный период. 
Развиваются археологические и этнографи-
ческие исследования, в связи с чем уточня-
ется и развивается изучение материальной 
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культуры и фольклора. Данные фольклора 
являются таким же важным материалом 
бесписьменных культур, как и археологи-
ческие исследования. Начинается развитие 
хакасской ономастики и топонимики.

Обзор исследований  
этнокультурной динамики  
в Республике Хакасия (1991–2005)

Обширные научные исследования ха-
касского этноса рубежа XX–XXI вв. пред-
ставлены работами В. П. Кривоногова, 
Н. В. Аевой, В. И. Коробка, А. П. Боргояко-
вой, Т. Г. Боргояковой, Е. К. Побызаковой, 
Л. В. Анжигановой, В. Н. Тугужековой, 
А. С. Логачевой, К. М. Торбостаева, А. С. Аб-
диной, В. Я. Бутанаева, И. И. Бутанаевой, 
С. Е. Яхонтова, И. Л. Кызласова и др.

В 1997 г. была опубликована моногра-
фия этнографа и этносоциолога В. П. Кри-
воногова «Хакасы: Этнические процессы 
во второй половине ХХ века» (Krivonogov, 
1997), раскрывающая проблемы современ-
ного этносоциального развития хакасского 
этноса. Автор в своей работе основывается 
на результатах собственных полевых ис-
следований, датированных 1975–1993 гг., 
с привлечением статистических архив-
ных сведений. В. П. Кривоногов подробно 
рассматривает особенности численности 
и территориального расселения хакасов, 
а также исследует современные этниче-
ские процессы хакасского этноса: этниче-
ской консолидации и межэтнической инте-
грации.

Проведением экономико- 
статистического исследования актуаль-
ного состояния и демографической дина-
мики в Республике Хакасия занималась 
Н. В. Аева (Aeva, 2001). Исследователь под-
черкивает обусловленность региональной 
специфики демографических процессов 
экономическими факторами, изменениями 
образа жизни, а также этническими особен-
ностями региона. С. В. Москаленко в своей 
работе указывает на значение демографи-
ческого вопроса при изучении этнических 
групп Южной Сибири, особенно в рам-
ках исследования процессов современного 
развития этих этносов (Moskalenko, 2004). 

Процессы консолидации в историческом 
прошлом этносов играют важную роль при 
анализе динамики численности предков со-
временных народов Южной Сибири и вы-
явлении базовых факторов, так или иначе 
оказавших влияние на демографические 
процессы, в том числе и хакасского этно-
са. Подобная исследовательская направ-
ленность прослеживается и в дальнейших 
работах отечественных ученых (Korobka, 
2006; Bogatov, 2007).

А. П. Боргоякова поднимает проблему 
своеобразия языкового сознания хакасов 
(Borgoiakova, 2002a). В результате сравни-
тельного анализа особенностей языково-
го сознания хакасов, русских и англичан 
Боргоякова фиксирует процессы языкового 
смещения у хакасов (в сторону русского 
языка) и, как следствие, трансформацию со-
держания образов сознания, мировоззрения 
хакасского этноса. Процессы утраты тради-
ционного, национального знания хакасов 
происходят параллельно с формированием 
нового национального знания, новой этни-
ческого картиной мира. Т. Г. Боргоякова, 
Е. К. Побызакова занимаются исследова-
нием социолингвистических процессов на-
родов Южной Сибири (Borgoiakova, 2002b, 
Pobyzakova, 2005). Рассматривает меха-
низм формирования мировоззрения этно-
са, основанного на единстве традиционных 
и современных представлений специфики 
межнационального, межэтнического, меж-
культурного взаимодействия, Л. В. Анжи-
ганова (Anzhiganova, 1999).

Большое значение для изучения со-
временных этнических процессов народов 
Южной Сибири имеют работы В. Н. Тугу-
жековой (Tuguzhekova, 1998), в частности 
касающиеся определения практик адап-
тации хакасского этноса к современным 
трансформациям (Tuguzhekova, 2004). 
А. С. Логачева на основе материалов иссле-
дований, проводимых в 1990 –  начале 2000-
х гг., в рамках исследовательской проблема-
тики изучения социальных трансформаций, 
вызванных реформами 1990-х гг., выделяет 
основные изменения жизни хакасского эт-
носа и особенности его развития в условиях 
современности (Logacheva, 2005).
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Остается актуальным вопрос этноге-
неза хакасского этноса, что подтверждает 
исследование К. М. Торбостаева, направ-
ленное на комплексное изучение происхож-
дения хакасов в биологическом (основан-
ном на данных антропологии), социальном 
(основанном на знании генезиса хакасских 
родоплеменных групп) и психологическом 
(основанном на этническом самосознании) 
аспектах (Torbostaev, 2003). Таким образом, 
исследователь делает попытки выявления 
генетических связей современного хакас-
ского этноса с современными этносами 
Саяно- Алтайского региона, а также опреде-
ления преемственности хакасского этноса 
с древним населением Хакасии. В исследо-
вании А. С. Абдиной рассматриваются эт-
ногенетические вопросы генезиса хакасско-
го этноса (Abdina, 2000).

В. Я. Бутанаев исследует особенности 
родового состава этнических групп Саяно- 
Алтайского региона, в частности хакасско-
го этноса (Butanaev, 1994). И. И. Бутанаева 
на основе анализа хакасского историческо-
го фольклора определяет специфику исто-
рического развития хакасского этноса и его 
основные этапы формирования (Butanaeva, 
2000). К анализу исторической литературы 
в контексте изучения этнического названия 
хакасского этноса обращается С. Е. Яхонтов 
(Iakhontov, 1992). Вопросами этнического 
названия хакасов занимался и И. Л. Кызла-
сов (Kyzlasov, 1992a; Kyzlasov, 1992b).

Исследовательский интерес к этниче-
ским процессам хакасского этноса конца 
XX –  начала XXI в. прослеживается и в со-
временных работах российских ученых. 
Так, Е. В. Самушкина исследует этнопо-
литические процессы рубежа XX–XXI вв. 
и особенности формирования новой этно-
национальной идеологии в Южной Сибири, 
в том числе на примере Республики Хака-
сия (Samushkina, 2008).

Таким образом, исследования рубежа 
XX–XXI вв. фиксируют процессы транс-
формации, вызванные политическими, 
экономическим событиями и затрагиваю-
щие разные сферы жизни хакасского на-
рода. В связи с этим обостряется вопрос 
их этнического самосознания, этнической 

идентификации и самоидентификации. 
Большое значение обретают исследования 
специфики современных этнокультурных 
процессов и механизмов формирования эт-
нического сознания, актуализируется инте-
рес к историческому прошлому хакасского 
этноса.

Обзор современных исследований  
этнокультурной динамики  
в Республике Хакасия (2006–2021)

Основные исследования в области 
этнокультурной динамики в Республи-
ке Хакасия проводятся учеными научно- 
исследовательских центров Абакана, Крас-
ноярска, Новосибирска, Санкт- Петербурга 
и Томска. В последние двадцать лет вопрос 
этнокультурной динамики в Республике 
Хакасия приобретает особую значимость 
и актуальность среди ученых. Этнические 
процессы в республике изучаются учеными 
с различных сторон: с позиции истории, эт-
нопсихологии, социологии, культурологии. 
Стоит заметить, что в первое десятилетие 
XXI в. внимание ученых было обращено, 
главным образом, к таким направлениям 
исследований, как история формирова-
ния хакасского этноса (В. Н. Асочакова, 
Н. А. Баранцева, В. Ю. Бутанаев, Г. В. Гро-
шева, В. Н. Тугушекова, А. П. Шекшеев 
и др.), межэтническое взаимодействие хака-
сов с представителями других этнических 
групп, в особенности с русскими (Л. В. Ан-
жиганова, Н. А. Баранцева, Т. В. Гусева, 
Е. А. Ерохина, В. П. Кривоногов, В. Г. Моро-
гин, А. П. Шекшеев и др.), язык и религия 
хакасов (В. Н. Асочакова, М. В. Белозерова, 
В. Ю. Бутанаев, Г. В. Грошева, И. Р. Карам-
чакова, А. С. Логачева и др.), современ-
ное искусство Сибири (Е. П. Маточкин, 
Е. Ю. Павлова) (Nevol’ko, 2011). В 2010-х гг. 
данные направления продолжают оставать-
ся в центре внимания ученых, однако прио-
ритетным становится теперь их рассмотре-
ние в контексте современных процессов, 
связанных с глобализацией и трансформа-
цией этнической идентичности.

Все исследования этнокультурной ди-
намики в Республике Хакасия в той или 
иной мере связаны с этнической идентич-
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ностью коренных народов, которая в свою 
очередь анализируется с позиции отдель-
ных маркеров этнической культуры –  се-
мьи, языка, духовной и художественной 
культуры. Особое внимание учеными уде-
ляется анализу межэтнических отношений 
и миграционных процессов, протекающих 
в Республике Хакасия.

Необходимо подчеркнуть, что этниче-
ская идентичность населения этой респу-
блики носит не простой, а сложный харак-
тер. Поэтому следует обратить внимание 
на теоретические работы, связанные с ис-
следованием этнокультурных форм слож-
ных идентичностей (Zamaraeva, Koptseva, 
2020). Также в теоретическом аспекте важно 
формирование этнокультурных идентично-
стей посредством произведений искусства 
(Avdeeva, Degtyarenko, Koptseva, 2020).

Собственно проблеме этнической 
идентичности хакасов посвящает свое ис-
следование Е. Е. Тиникова. В статье «Осо-
бенности этничности и межэтнических 
отношений в городской и сельской среде 
Хакасии» (Tinikova, 2020) автор обнару-
живает влияние процессов урбанизации 
на этническую идентичность хакасов. 
На основе результатов социологического 
опроса Е. Е. Тиникова приходит к выводу 
о значимости этнической идентичности 
для городских и сельских жителей. Для 
городских жителей, по мнению исследова-
теля, этническая идентичность имеет боль-
шее значение, чем для сельских. Соглас-
но выводам автора, это связано с тем, что 
окружающая среда для хакасов (городских 
жителей) мыслится как агрессивная среда, 
актуализирующая в свою очередь значи-
мость и ценность этнической идентичности 
в сознании народа.

Большое внимание учеными уделяется 
проблеме трансформации хакасской семьи. 
Трансформация ее материальной и духов-
ной сфер анализируется И. Н. Трошкиной 
в статье «Этнокультурные особенности 
современной хакасской семьи» (Troshkina, 
2019). Автор выделяет две сосуществую-
щие тенденции, характеризующие хакас-
скую семью. Во- первых, это тенденция 
модернизации повседневной жизни семьи 

и ее культуры труда. В наибольшей сте-
пени модернизация затронула, согласно 
выводам И. Н. Трошкиной, именно культу-
ру повседневности. Выявлена тенденция 
к приоритету иной одежды, новой мебели, 
бытовой техники, иной пищи. Влиянию 
данной тенденции подвергнуты и духов-
ные основания хакасской семьи, главным 
образом язык. Для языковой картины мира 
хакасов, по замечанию автора, характерно 
расширение перечня новых слов. Наряду 
с модернизацией повседневной культуры 
хакасов И. Н. Трошкина обращается к ана-
лизу существующей практики ревитализа-
ции культурных символов, практики вос-
производства традиций и обычаев. Однако 
данная практика на фоне общей тенденции 
трансформации материальной и духовной 
сфер приобретает неотрадиционный ва-
риант. В целом, автор видит уклон транс-
формации этнической культуры в сторону 
общероссийской. Автор пишет: «Общая 
площадка взаимодействия этнокультур-
ных полей имеет крен в сторону общерос-
сийской культуры на платформе традиций 
доминирующего этноса» (Troshkina, 2019: 
190).

Проблема национально- смешанных 
браков среди хакасов исследуется 
В. П. Кривоноговым. В статье «Динамика 
национально- смешанной брачности у хака-
сов во второй половине XX –  начале XXI в.» 
(Krivonogov, 2017) автор показывает зави-
симость уровня владения национальным 
языком и знаниями в области традицион-
ной культуры от типа семьи. Хакасы, жи-
вущие в смешанных семьях, согласно выво-
дам автора, лучше осваивают русский язык 
и русскоязычную культуру. В то же время 
многие национальные особенности у них 
ослаблены (не владеют хакасским языком, 
не знают отдельных элементов хакасской 
культуры). Данные процессы активизиру-
ют, по мнению автора, процессы межэтни-
ческой интеграции и ассимиляции.

Отдельным направлением исследо-
ваний выступает этнолингвистика. Язык 
по- прежнему, по мнению ученых, остается 
важнейшей частью этнической идентич-
ности, несмотря на общее снижение числа 
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представителей этноса, владеющих родным 
языком. В частности, к таким выводам при-
шла А. В. Гусейнова в статье «Этнодемогра-
фические и языковые факторы хакасской 
этнической идентичности» (Guseinova, 
2015). В статье автор выделяет язык как 
один из значимых этнокультурных марке-
ров наряду с практикой соблюдения тради-
ций, знанием истории и культуры, уважени-
ем предков, дружбой с хакасами. Этой же 
точки зрения придерживаются Ю. В. Поп-
ков и Е. А. Тюгашев (Popkov, 2014), соглас-
но которым снижение роли национального 
языка в жизни коренных народов не влечет 
за собой утрату этнической идентичности. 
Н. Т. Ултургашева в статье «Особенности 
современных исследований традиционной 
культуры народов Сибири» (Ulturgasheva, 
2010) связывает процесс отчуждения от ма-
теринского языка и культуры с процесса-
ми языковой ассимиляции. Автор видит 
в возрождении национальной культуры 
«средство для самосохранения этноса, его 
этнической идентичности, национальной 
суверенности и культурной самобытности» 
(Ulturgasheva, 2010: 40).

В отношении религии наблюдается 
противоположная тенденция. В статье «Эт-
ноконфессиональная ситуация в Южной 
Сибири: социологический аспект исследо-
вания» Л. В. Анжиганова связывает утрату 
этнического самосознания с утратой ре-
лигиозных традиций и появлением иных 
конфессий (Anzhiganova, 2016). Поэтому 
ревитализация религиозного сознания, 
возрождение именно традиционных веро-
ваний хакасов имеют важное значение для 
укрепления этнической идентичности на-
рода. Л. В. Анжиганова особую роль в дан-
ном процессе отводит идее возрождения на-
циональной религии тюрко- монгольского 
мира –  тенгрианства. Отмечая общий рост 
религиозных объединений различных кон-
фессий на территории Республики Хакасия, 
автор связывает данное явление с тенден-
цией поиска религиозной идентификации 
и духовной жизни жителями Хакасии.

Еще одним направлением исследова-
ний этнокультурной динамики в Республи-
ке Хакасия является направление, связанное 

с миграционными процессами и межна-
циональными отношениями в республике. 
А. И. Дроздов в статье «Межнациональные 
отношения в Республике Хакасия в начале 
ХХI в.: историко- статистический анализ» 
(Drozdov, Karachakova, 2019) приводит ана-
лиз статистических данных относительно 
этнического состава Республики Хакасия. 
В результате этого автор отмечает доста-
точно стабильный уровень численности 
доминирующих этносов в республике 
в начале XXI в. Миграционные процессы, 
по мысли автора, не играют какой-либо 
существенной роли в формировании насе-
ления Хакасии. Межнациональные отноше-
ния, согласно А. И. Дроздову, определяются 
«стремлением народов Хакасии к сохране-
нию и развитию национальной самобытно-
сти в сочетании с потребностью в развитии 
единого этнокультурного пространства» 
(Drozdov, Karachakova, 2019: 198). В данном 
случае автор выделяет некоторую двой-
ственность в сознании жителей республики. 
С одной стороны, народы стремятся сохра-
нить и развить национальную самобыт-
ность. С другой –  они испытывают потреб-
ность в развитии единого этнокультурного 
пространства. Таким образом, единое этно-
культурное пространство должно включать 
в себя ряд отдельных самобытных культур. 
Многое в едином –  таков посыл народов 
республики. Большую роль в возрождении 
национальной культуры А. И. Дроздов от-
водит национально- культурным организа-
циям. Увеличение количества объединений 
за последнее десятилетие автор связывает 
с потребностью жителей республики обра-
титься к своим национальным корням, за-
щитить права и интересы своей этнической 
группы.

Художественная культура Республики 
Хакасия также не осталась в стороне от об-
щих процессов, связанных с трансформаци-
ей и глобализацией. Интерес для исследова-
телей в данном направлении представляет 
как история развития национального искус-
ства в Хакасии в целом, так и отдельные пе-
риоды его развития. Ю. К. Троякова в ста-
тье «Партийно- государственная политика 
по развитию профессионального изобрази-
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тельного искусства в Хакасии в 1965–1980-
х гг.» (Troyakova, 2012) рассматривает роль 
государственной и региональной политики 
в развитии профессионального искусства 
хакасских художников. Автор позитивно 
оценивает проводимую в республике по-
литику, отмечая, что «выставки произведе-
ний профессиональных и самодеятельных 
художников, фотолюбителей, проведен-
ные в 1965–1980-е гг., стали значительным 
событием в культурной жизни области 
и в целом продемонстрировали определен-
ный уровень художественного мастерства 
и рост художественных кадров сибирской 
провинции» (Troyakova, 2012: 179).

О важности сохранения традици-
онной культуры в области декоративно- 
прикладных искусств и ремесел пишет 
О. В. Киштеева в статье «Модель «Цен-
тра декоративно- прикладного искусства 
и художественных ремесел» как средство 
сохранения и развития художественных 
традиций этнической культуры Республи-
ки Хакасия» (Kishteeva, 2016). Автор ви-
дит в традиции способ поддержки поряд-
ка и стабильности, стратегию сохранения 
идентичности.

Другим актуальным направлением 
научных исследований в области художе-
ственной культуры Хакасии во втором де-
сятилетии XXI в. становится обращение 
ученых к анализу традиционных религий, 
произведений декоративно- прикладного 
и изобразительного искусств, националь-
ной литературы в контексте этнических 
процессов. Приоритетным в данных иссле-
дованиях выступает междисциплинарный 
подход. Религия и отдельные произведения 
национальной культуры рассматривают-
ся как факторы формирования позитивной 
этнической и общероссийской идентично-
стей (Koptseva, Pimenova, Seredkina, 2013; 
Koptseva, Nevol’ko, Reznikova, 2013 и др.). 
Национальная художественная и духов-
ная культуры, таким образом, наделяют-
ся функцией вторичного конструирова-

ния первичных традиционных ценностей, 
представляющих основу для сохранения 
и поддержания этнической идентичности 
коренных народов в условиях динамично 
развивающегося современного мира.

Заключение
Рассмотренные периоды развития ис-

следований этнических процессов в Ре-
спублике Хакассия отражают запросы 
и возможности определенной эпохи. Пе-
риод советского времени характеризуется 
сильной методологической ориентацией 
на марксистскую идеологию, но в то же вре-
мя происходило социально- экономическое 
освоение огромной территории страны, 
что в свою очередь повлияло и на разви-
тие изучения этнографических процессов. 
В советский период затрагиваются разные 
сферы функционирования этноса, такие 
как разные проявления культуры этноса, 
быт и хозяйство, родоплеменной состав 
и изменения, происходящие в нем, матери-
альная культура этноса, изучение с приме-
нением археологических методов, методов 
социальной и физической антропологии. 
Современный период характеризуется на-
личием все тех же культурных маркеров, 
но появляются междисциплинарные об-
ласти изучения этноса, где пересекаются, 
например, этническая и археологическая 
отрасли, процессы миграции изучают 
с точки зрения биологических, антропо-
логических и этнолингвистических ис-
следований. Важно отметить влияние 
на современную этническую идентифи-
кацию государственных и общемировых 
политических, культурных и социально- 
экономических процессов. Отмечено силь-
ное воздействие процессов глобализации, 
результатом которых является поворот 
к сохранению традиционной культуры. 
Происходит развитие конструирующих эт-
ническую идентичность факторов, таких 
как национальная культура, религиозные 
верования и др.
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Abstract. Russian academic literature is characterised by a lack of data on the features of 
the economic behaviour of representatives of the indigenous small- numbered peoples of 
the North, Siberia, and the Far East of the Russian Federation (hereinafter referred to as 
ISNPN, the indigenous minorities). Nevertheless, economic, environmental, geopolitical, 
and social changes in the Arctic region of Russia make it extremely relevant to study the 
process of transformation of the economic behaviour of these peoples.
The article presents the results of a study of the main strategies of economic behaviour 
of the indigenous peoples (Nenets, Dolgans, Itelmens, Koryaks, Nivkhs, Chukchi, and 
Evens) and the impact of these strategies on their subjective well- being. In this way, 
factor analysis made it possible to identify 4 factors that can be interpreted as independent 
strategies of the economic behaviour of the ISNPN: the saving strategy based on financial 
knowledge and activity; the strategy of independent financial achievements; the restrictive 
strategy in the economic sphere based on rationality and independence, and the strategy 
of hired labour.
The article notes that the regression analysis demonstrated particular importance of the 
saving strategy based on financial knowledge and activity, which makes the greatest 
contribution to increasing subjective well- being of the indigenous peoples. It has been 
noted that a peculiarity of the economic behaviour of the ISNPN representatives is the 
predominance of an orientation towards savings and rationality in almost all identified 
strategies.
The results of the study are summarised in the conclusion, and a deduction about the 
significant role of increasing financial literacy in improving subjective well- being of 
indigenous minorities is drawn.
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Стратегии экономического поведения  
коренных малочисленных народов Севера  
и их влияние на субъективное благополучие

Е. В. Забелинаа, С. А. Курносоваа,  
Н. П. Копцеваб, В. С. Лузанб, К. Е. Щукинаа

аЧелябинский государственный университет 
Российская Федерация, Челябинск 
бСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В отечественной научно- исследовательской литературе необходимо 
зафиксировать определенный дефицит данных об особенностях экономического 
поведения представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации (далее –  КМНС, коренные малочисленные 
народы). Тем не менее экономические, экологические, геополитические и социальные 
изменения в Арктическом регионе России делают крайне актуальным изучение 
процесса трансформации экономического поведения данных народов.
В статье представлены результаты исследования основных стратегий экономического 
поведения представителей КМНС (ненцы, долганы, ительмены, коряки, нивхи, 
чукчи, эвены) и влияние данных стратегий на их субъективное благополучие. 
Так, факторный анализ позволил выделить четыре фактора, которые могут быть 
интерпретированы как самостоятельные стратегии экономического поведения 
КМНС: стратегия сбережений на основе финансовых знаний и активности; 
стратегия самостоятельных финансовых достижений; ограничительная стратегия 
в экономической сфере, основанная на рациональности и самостоятельности; 
стратегия наемной работы.
В статье отмечается, что регрессионный анализ показал особую значимость 
стратегии сбережений на основе финансовых знаний и активности, которая вносит 
наибольший вклад в повышение субъективного благополучия представителей 
коренных малочисленных народов. Отмечено, что особенностью экономического 
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поведения представителей КМНС является преобладание ориентации на сбережения 
и рациональность практически во всех установленных стратегиях.
В заключении обобщены результаты исследования и сделан вывод о значимой роли 
повышения финансовой грамотности в увеличении субъективного благополучия 
представителей коренных малочисленных народов.

Ключевые слова: экономическое поведение, коренные малочисленные народы, 
экономические аттитюды, субъективное благополучие, экономические стратегии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–013–00394 «Трансформация экономического поведения коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Арктической зоны 
Российской Федерации в условиях глобализации».

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

Введение
Включение Арктики в глобальную по-

вестку дня, возрастание ее геополитической 
и экономической роли в мире обращают 
внимание различных субъектов (политики, 
промышленники, военные, исследователи 
и т. д.) на населяющие ее народы. В первую 
очередь, это обусловлено интенсивным раз-
витием добывающей экономики в Арктике 
и становлением данного региона новым ге-
ополитическим узлом напряженности меж-
ду ведущими державами (Россия, Китай, 
США, Канада и др.). В связи с этим изуче-
ние в том числе экономического поведения 
коренных малочисленных народов, прожи-
вающих на данной территории Российской 
Федерации и ведущих традиционный образ 
жизни, становится чрезвычайно актуаль-
ным.

Глобализационные процессы, активное 
промышленное освоение Арктического ре-
гиона крупными предприятиями топливно- 
энергетического комплекса, а также исто-
щение природных ресурсов приводят 
к сокращению объемов традиционных ви-
дов хозяйствования и неизбежным измене-
ниям в экономическом поведении КМНС. 
В результате данных процессов, без долж-
ного учета интересов коренных малочис-
ленных народов, ухудшились условия 
жизни и труда аборигенного населения, на-
рушен экологический баланс территорий, 
произведено отчуждение земель традици-
онного природопользования под промыш-

ленное использование. Все это приводит 
к утрате традиционных видов хозяйство-
вания, культуры, родных языков, оказы-
вает крайне неблагоприятное влияние 
на социальное положение малых народов 
(Leonov, Shevaryova, 2017). Как следствие, 
усиливается безработица, снижается ин-
терес к предпринимательской деятельно-
сти и внутренняя конкурентоспособность, 
теряется дух собственности, возрастает 
экономический пессимизм и апатия, отсут-
ствует готовность планировать собственное 
финансовое будущее, что крайне негативно 
сказывается на благополучии коренных ма-
лочисленных народов в целом.

Все это поднимает вопрос о необходи-
мости освоения представителями КМНС 
иных форм экономической деятельности, 
в том числе адаптированных к современ-
ным рыночным условиям и законам, то есть 
о так называемой трансформации экономи-
ческого поведения. Для того чтобы эколо-
гично осуществить данную трансформа-
цию, необходимо понимание особенностей 
экономического сознания и поведения, 
а также того, как связаны эти особенности 
с ощущением субъективного экономиче-
ского благополучия у представителей ко-
ренных малочисленных народов.

Степень изученности
Экономическое поведение, наряду 

с экономическим сознанием, является пред-
метом изучения экономической психоло-
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гии. В то же время экономическое сознание 
выступает в большей степени как предмет 
изучения отечественной экономической 
психологии, внимание же зарубежных пси-
хологов сосредоточено в основном на фе-
номене экономического поведения (Lewis, 
Webley, Furnham, 1995). В целом, практиче-
ски все исследователи согласны с тем, что 
два данных феномена тесно взаимосвязаны. 
Поэтому по характеристикам экономиче-
ского поведения можно судить об экономи-
ческом сознании и наоборот.

В общем, экономическое сознание 
можно определить как целостную систему 
отражения объективной экономической 
действительности, состоящую из различ-
ных представленных в психике экономи-
ческого субъекта элементов, находящихся 
между собой в закономерных иерархиче-
ских отношениях. Одно из наиболее ран-
них определений экономического сознания 
в отечественной науке дано А. В. Филип-
повым и С. В. Ковалевым, которые трак-
туют его как системную составляющую 
сознания, высший психический уровень 
отражения экономических отношений об-
щественно развитым человеком (Deineka, 
1999).

В числе российских специалистов, ак-
тивно исследующих данный феномен, сле-
дующие авторы: О. С. Дейнека, Т. В. Дро-
бышева, Т. П. Емельянова, А. Л. Журавлев, 
Н. А. Журавлева, А. И. Китов, А. А. Капу-
стин, А. Б. Купрейченко, С. В. Малахов, 
И. М. Осипенко, В. П. Позняков, В. Д. По-
пов, Т. В. Фоломеева, В. П. Фофанов, 
В. А. Хащенко, Е. В. Шорохова, Е. В. Ще-
дрина и др. Разнообразие взглядов опреде-
лило существование различных подходов 
к определению структуры и содержания 
экономического сознания индивида.

В рамках экономического поведения 
и сознания наиболее активно изучаются 
представления об экономических явлени-
ях и о себе в сфере экономики, экономиче-
ские отношения, стратегии экономического 
поведения, экономическая социализация, 
экономические аттитюды, субъективное 
экономическое благополучие и другие фе-
номены.

Следует зафиксировать ограничен-
ность изучения экономического поведения 
коренных малочисленных народов. В част-
ности, имеющиеся работы характеризуют 
проблему в основном с экономической точ-
ки зрения (Г. А. Агранат, А. Я. Бакланов, 
М. К. Бандман, А. Г. Гранберг, Д. А. Додин, 
В. Н. Лаженцев, Н. П. Лаверов, Г. П. Лузин, 
П. А. Минакир, Б. А. Райзберг, А. Н. Швецов 
и др.), что не всегда позволяет увидеть вну-
тренние психологические детерминанты. 
По мнению О. С. Елькиной, стратегии эко-
номического поведения отражают приори-
тетную, устойчивую, личностно значимую 
жизненную направленность индивида. Эта 
направленность личности представляет со-
бой в первую очередь идентификацию с той 
или иной областью экономической деятель-
ности (Elkina, 2010).

Поскольку изменения в экономической 
сфере Российской Арктики критически 
отражаются на коренных малочисленных 
народах, сохраняющих идентичность глав-
ным образом посредством ведения тради-
ционного хозяйствования, встает вопрос 
о связи их экономического сознания и пове-
дения с ощущением благополучия и удов-
летворенности жизнью.

Субъективное благополучие выступа-
ет важной психосоциальной характеристи-
кой личности как субъекта экономической 
активности (Khashchenko, 2008). Впервые 
термин «субъективное благополучие» ввел 
Э. Динер. По мнению автора, благополучие 
включает когнитивную (интеллектуальную 
оценку удовлетворенности различными 
сферами жизни) и эмоциональную сторо-
ны самопринятия. Уровень субъективного 
благополучия не только служит показате-
лем того, насколько человек депрессивен 
или тревожен, но демонстрирует также, на-
сколько один человек счастливее другого. 
Э. Динер выделял в структуре субъективно-
го благополучия три основных компонента: 
удовлетворение, приятные и неприятные 
эмоции, которые, сочетаясь, формируют 
уровень субъективного благополучия лич-
ности (Diener, Lucas, 1999). Субъективное 
благополучие в рамках данного исследова-
ния отражает отношение и оценку человека 
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удовлетворенностью собственной жизнью, 
что еще раз подчеркивает его актуаль-
ность, так как субъективное благополучие 
коренных малочисленных народов изучено 
крайне ограниченно (Kuhterina et al., 2020).

Одной из важных составляющих 
субъективного благополучия является 
удовлетворенность личным финансовым 
состоянием, или субъективное экономи-
ческое благополучие. В. А. Хащенко рас-
сматривает субъективное экономическое 
благополучие как «базовый конструкт или 
(компонент) экономического сознания, ко-
торый выражает личное отношение чело-
века к своему актуальному и будущему 
материальному благосостоянию. Основны-
ми составляющими его психологическо-
го измерения выступают: субъективные 
переживания человека, его чувственно- 
эмоциональные компоненты, ценностные 
аспекты отношения к материальной сфере 
и самому себе, обусловленные объективны-
ми обстоятельствами жизнедеятельности 
и его личными свой ствами» (Khashchenko, 
2011).

Таким образом, существенные пробе-
лы в научных знаниях по данной тематике 
позволили сформулировать цель исследо-
вания –  изучить стратегии экономического 
поведения коренных малочисленных наро-
дов и их влияние на субъективное благопо-
лучие данных народов.

Методология
Для выявления структуры экономиче-

ских аттитюдов у представителей корен-
ных малочисленных народов в качестве 
основного методологического инструмента 
использовался шкальный многофактор-
ный опросник для экспресс- диагностики 
экономических аттитюдов, разработанный 
О. С. Дайнекой и E. В. Забелиной (Deineka, 
Zabelina, 2018). Данный опросник был вы-
бран в связи с тем, что он позволяет ком-
плексно охарактеризовать поле экономиче-
ских аттитюдов личности, поскольку в него 
включены различные сферы экономиче-
ского поведения: собственника (отношение 
к деньгам, к собственности, сберегательное 
и инвестиционное поведение), потребите-

ля, предпринимателя и наемного работни-
ка. При этом данный опросник достаточно 
компактен (23 утверждения) и прост в обра-
ботке.

Для диагностики субъективного бла-
гополучия использовалась Шкала удов-
летворенности жизнью Э. Динер в адап-
тации Д. A. Леонтьева и E. Н. Осина (Osin, 
Leont’ev, 2008). Данный опросник положи-
тельно зарекомендовал себя на российской 
выборке в силу простой и однозначной 
внутренней структуры. Методика «Шкала 
удовлетворенности жизнью», разработан-
ная Э. Динер в соответствии с его теоре-
тическими положениями, позволяет изме-
рять уровень субъективного благополучия 
и сравнивать показатели разных людей, 
демонстрируя, насколько один человек бла-
гополучнее, удовлетвореннее, позитивнее 
другого.

Кроме данных опросников, в исследо-
вании использовалась шкала уровня субъ-
ективного дохода А. Фернхам в адаптации 
O. С. Дейнеки (Deineka, 1999). Респонден-
там предлагалось оценить уровень своего 
дохода по 7-балльной шкале, где 1 –  сво-
жу концы с концами, а 7 –  очень высокий. 
Данная методика широко применяется 
в исследованиях по экономической пси-
хологии как опосредованный показатель 
субъективного экономического благопо-
лучия человека.

Для выявления структуры экономиче-
ских аттитюдов были проведен эксплора-
торный факторный анализ (по методу глав-
ных компонент с варимакс- вращением). 
Для выявления влияния стратегий эконо-
мического поведения на субъективное бла-
гополучие использовался регрессионный 
анализ (пошаговый метод). Для обработки 
полученных данных был задействован ста-
тистический пакет SPSS24.0.

В исследовании принимали участие 
213 представителей коренных малочислен-
ных народов в возрасте от 15 до 73 лет (59 % 
женщин и 41 % мужчин), проживающих 
в различных субъектах Арктической зоны 
Российской Федерации: ненцы (Ямало- 
Ненецкий автономный округ, Ненецкий 
автономный округ) –  78 человек (63 % жен-
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щин и 37 % мужчины, средний возраст 
30,7 лет), ханты (Ямало- Ненецкий авто-
номный округ) –  5 человек (60 % женщины 
и 40 % мужчины, средний возраст 16 лет), 
долганы (Красноярский край) –  32 человека 
(78 % женщины и 22 % мужчины, средний 
возраст 32,3 лет), ительмены (Камчатский 
край) –  2 человека (100 % мужчины, сред-
ний возраст 21 год), коряки (Камчатский 
край) –  8 человек (37,5 % женщины и 62, 5 % 
мужчины, средний возраст 38,5 лет), нивхи 
(Сахалинская область) –  25 человек (56 % 
женщин и 44 % мужчин, средний возраст 
36,6), эвены (Красноярский край) –  31 че-
ловек (32 % женщин и 68 % мужчин, сред-
ний возраст 38,1), чукчи (Чукотский авто-
номный округ) –  25 человек (64 % женщин 
и 36 % мужчин, средний возраст 36,5 лет), 
эскимосы (Чукотский автономный округ) –  
7 человек (86 % женщины и 14 % мужчин, 
средний возраст 34,3 лет).

Анкеты предлагали респондентам для 
заполнения на бумажном носителе, при 
этом у респондентов была возможность за-
давать вопросы в ходе их заполнения.

Обсуждение
На первом этапе исследования у пред-

ставителей коренных малочисленных на-
родов диагностировались экономические 
аттитюды. Затем проводился факторный 
анализ экономических аттитюдов с целью 
выделения наиболее «объемных» компо-
нентов экономического сознания, опреде-
ляющих стратегии поведения в экономиче-
ской сфере. Результаты факторного анализа 
представлены в табл. 1.

В ходе факторного анализа было выде-
лено четыре фактора, которые могут быть 
интерпретированы как различные страте-
гии экономического поведения КМНС.

Первый фактор, показавший в ходе 
факторного анализа наибольший вес, от-
ражает, вероятно, наиболее типичную 
стратегию экономического поведения 
КМНС –  стратегию сбережений на основе 
финансовых знаний и активности. Фактор 
объединяет такие экономические аттитю-
ды, как уверенность в будущем благодаря 
сбережениям, финансовая грамотность, 

потребительское удовлетворение, стремле-
ние к сбережению, финансовый оптимизм, 
активность и рациональность в банковской 
сфере, потребительская активность, готов-
ность инвестировать, познавательная эко-
номическая активность, рациональность 
покупок.

«Сердцевина» первого фактора –  
склонность создавать сбережения, которая 
поддерживается активностью экономиче-
ского поведения в разных сферах (покупки, 
банковские операции, стремление к финан-
совым знаниям) и финансовой грамотно-
стью. Кроме того, связанными аттитюдами 
здесь являются такие позитивные феноме-
ны в экономической сфере, как финансо-
вый оптимизм, уверенность в будущем, го-
товность инвестировать, потребительское 
удовлетворение, что позволяет предпола-
гать связь данной стратегии с психологиче-
ским благополучием респондентов.

Содержание второго фактора демон-
стрирует приоритет материальных ценно-
стей у части выборки, а также стремление 
респондентов занимать высокий финансо-
вый статус. Данный фактор был обозначен 
как стратегия высоких финансовых дости-
жений. Данная стратегия объединяет выра-
женные экономические амбиции, высокую 
значимость финансового статуса, ценность 
самостоятельных экономических достиже-
ний, приоритет заработка над призванием 
и активность в сфере недвижимости.

Формирование такой стратегии в эко-
номическом сознании коренных малочис-
ленных народов вызывает опасения с точки 
зрения того, что высокие экономические 
амбиции не находят подкрепления в кон-
кретных действиях (отсутствие плана, 
знаний, намерений и пр.). Можно предпо-
ложить, что эта стратегия носит скорее де-
кларативный характер, не подкрепленный 
конкретными намерениями, и в случае 
недостижения желаемых финансовых це-
лей может порождать разочарование, обиду 
на общество и деструктивные формы эко-
номического поведения (рисковое и игро-
вое поведение).

Третий фактор образован совокупно-
стью следующих аттитюдов: осознание 
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Таблица 1. Результаты факторного анализа экономических аттитюдов
Table 1. Results of factor analysis of economic attitudes

Факторы
1 2 3 4

Уверенность в будущем благодаря сбережениям ,800
Финансовая грамотность ,771
Потребительское удовлетворение ,742
Стремление к сбережению ,630
Финансовый оптимизм ,565
Активность, рациональность в банковской сфере ,561
Потребительская активность ,551
Готовность инвестировать ,525
Познавательная экономическая активность ,479
Рациональность покупок ,445 ,405
Экономические амбиции ,665
Значимость финансового статуса ,643
Ценность самостоятельных экономических достижений ,583 ,416
Приоритет заработка призванию ,556
Активность в сфере недвижимости ,412
Осознание потребительской иррациональности ,768
Инвестиционная неграмотность ,707
Избегание долгов ,436
Социальная ответственность богатства ,412
Негатив к предпринимателям ,758
Приоритет заработка над здоровьем ,670
Предпочтение покупки в кредит ,479
Недоверие к банкам, иррациональность
Доля объяснимой дисперсии,% 25,17 8,1 6,9 6,7

потребительской иррациональности, инве-
стиционная неграмотность, избегание дол-
гов, социальная ответственность богатства, 
рациональность покупок, ценность само-
стоятельных экономических достижений. 
Данный фактор может отражать ограничи-
тельную стратегию в экономической сфе-
ре, основанную на рациональности и са-
мостоятельности. Суть данной стратегии 
заключается в ориентации экономического 
сознания респондентов на уменьшение трат 
в экономической жизни, рациональность 
в принятии покупательских решений, в от-
сутствии демонстративного потребления 
и вещизма.

Данная стратегия, с одной стороны, 
базируется на уверенности в своих силах 
в достижении экономических целей, с дру-
гой –  подкрепляется отсутствием знаний 
в области инвестирования средств.

Четвертый фактор включает в себя 
негативное отношение к предпринимате-
лям, приоритет заработка над здоровьем 
и предпочтение кредитам. Данный фактор 
может быть назван «Стратегия наемной 
работы». Данная стратегия предполага-
ет «жизнь на зарплату», при этом деньги 
становятся более значимыми в системе 
жизненных ценностей, чем даже здоровье. 
В сознании респондентов единственным 
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способом реализовать желания в эконо-
мической сфере становится кредит. Таким 
образом, эта группа респондентов может 
попасть в «ловушку бесконечных долгов» 
и нехватки денег, что подразумевает нега-
тивные психологические переживания. 
Респонденты могут пытаться оправдывать 
сложившуюся ситуацию тем, что они «не 
способны лгать и изворачиваться, как пред-
приниматели».

Поскольку выделенные в ходе фактор-
ного анализа стратегии экономического 
поведения несут разную эмоциональную 
нагрузку, на следующем этапе проверялась 
гипотеза о том, как обозначенные страте-
гии связаны с субъективным благополучи-
ем коренных малочисленных народов.

Регрессионный анализ (табл. 2), в ко-
тором независимыми переменными высту-
пили стратегии экономического поведения, 
а зависимой переменной –  субъективное 
благополучие, показал, что только страте-
гия сбережений на основе знаний и актив-
ности как сама по себе, так и в сочетании 
со стратегией ограничительного экономи-
ческого поведения вносит вклад в повыше-
ние уровня субъективного благополучия 
КМНС.

Поскольку удовлетворенность жизнью 
и удовлетворенность доходом представля-
ют разные, хотя и взаимосвязанные кон-

структы (Khashchenko, 2011; Zabelina et al., 
2020), следующим шагом была проверка 
гипотезы о взаимосвязи стратегий эконо-
мического поведения и субъективного эко-
номического благополучия (субъективного 
уровня дохода). Регрессионный анализ по-
казал результаты, в целом согласующиеся 
с данными, полученными на предыдущем 
этапе (табл. 3).

Стратегия сбережений на основе зна-
ний и активности по- прежнему вносит 
наибольший вклад в формирование субъ-
ективного экономического благополучия 
коренных малочисленных народов. Огра-
ничительная стратегия также, хотя и в не-
значительной степени, способствует до-
стижению субъективного экономического 
благополучия. При этом стратегия высо-
ких финансовых достижений, основанная 
на экономических амбициях, но не под-
крепленная конкретными намерениями 
и планами, снижает уровень субъективно 
воспринимаемого дохода. Скорее всего, 
данная стратегия является защитной ре-
акцией на неудовлетворённость сегодняш-
ней финансовой ситуацией и желанием ее 
изменить.

Заключение
Таким образом, в ходе исследования 

было выявлено несколько укрупненных 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа: влияние стратегий экономического поведения  
на субъективное благополучие (удовлетворенность жизнью) КМНС

Table 2. Regression analysis results: influence of economic behavior strategies  
on the subjective well- being (life satisfaction) of the indigenous small- numbered peoples of the North

Модель
B

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

т р
Стандартная 

ошибка Бета

1 (Константа) 4,145 ,080 51,918 ,000
Сбережения на основе знаний 
и активности ,694 ,080 ,493 8,658 ,000

2 (Константа) 4,145 ,079 52,753 ,000
Сбережения на основе знаний 
и активности ,694 ,079 ,493 8,797 ,000

Ограничительная стратегия ,231 ,079 ,164 2,924 ,004

Примечание. Зависимая переменная: субъективное благополучие.
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Таблица 3. Результаты регрессионного анализа:  
влияние стратегий экономического поведения на субъективный уровень дохода КМНС

Table 3. Regression analysis results: influence of economic behavior strategies  
on the subjective income level of the indigenous small- numbered peoples of the North

Модель
B

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандартизованные 
коэффициенты

т р
Стандартная 

ошибка Бета

1 (Константа) 3,258 ,068 47,653 ,000
Сбережения на основе 
знаний и активности ,358 ,069 ,324 5,219 ,000

2 (Константа) 3,258 ,068 48,244 ,000
Сбережения на основе 
знаний и активности ,358 ,068 ,324 5,284 ,000

Самостоятельные 
финансовые достижения -,177 ,068 -,160 -2,610 ,010

3 (Константа) 3,258 ,067 48,645 ,000
Сбережения на основе 
знаний и активности ,358 ,067 ,324 5,328 ,000

Самостоятельные 
финансовые достижения -,177 ,067 -,160 -2,632 ,009

Ограничительная стратегия ,149 ,067 ,134 2,208 ,028

Примечание. Зависимая переменная: субъективный доход.

характеристик экономического сознания 
у представителей коренных малочислен-
ных народов, которые с высокой вероятно-
стью определяют типичные стратегии их 
экономического поведения. Следовательно, 
особенностью экономического поведения 
КМНС можно считать преобладание прак-
тически во всех стратегиях ориентации 
на сбережения и рациональность. При этом 
в сочетании с экономической активностью 
и финансовыми знаниями данная стратегия 
ведет к повышению удовлетворенностью 

жизнью и уровня субъективного экономи-
ческого благополучия.

Таким образом, полученные результа-
ты не только свидетельствуют о необходи-
мости повышения финансовой грамотности 
и стимулирования экономической активно-
сти у представителей коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации в целом, 
но и ставят вопрос о разработке адаптиро-
ванных под их образ жизни уже действую-
щих программ в данной сфере.
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Abstract. The aim of the article is to separate the concepts of musicology, music 
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interrelations of concepts provide a starting point for a detailed study of the problems of 
musical instrumentalism. The article is methodological in nature. It contains a number 
of important settings that are necessary for the anthropological analysis of music. The 
Central theoretical explanation of the article is the separation of musical anthropology 
and the anthropology of music. For this purpose, a number of tasks, namely, the definition 
of the theoretical fields of musical anthropology and the anthropology of music, and the 
disclosure of the role of music in traditional and modern society are proposed. The concept 
of musical action is introduced. Solving these problems allows to give a more complete 
analysis of the relationship between a person and music. It is this problem that becomes 
the main problem in the music media mainstream, where popular music is used as a way 
of producing moods and experiences. Music becomes a particularly valuable commodity 
in a networked society, which is made not so much for the purpose of incorporating into 
the values of high culture but to control the behavior of people in the music market. In 
addition to commercialization, music is becoming an effective political technology that 
provides consensus among voters. In this regard, there is a cultural problem, how high 
art in general and music, in particular, can preserve its traditional purpose –  to promote 
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Музыка перед вызовами цифрового общества

Б. В. Марков, Д. А. Ярочкин
Санкт- Петербургский государственный университет 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. В статье реконструируется ряд установок и предпосылок как 
создания, так и восприятия музыки, которые являются предметом когнитивно- 
антропологического анализа музыки. Другой теоретический мотив –  необходимость 
различия музыкальной антропологии и антропологии музыки. Такое предложение 
способствует решению ряда задач: определению теоретических полей 
музыкальной антропологии и антропологии музыки, раскрытию роли музыки 
в традиционном обществе и обществе современном. Для объяснения специфики 
мелоса по сравнению с логосом используется понятие музыкального действия. 
Оно способствует пониманию влияния музыки на настроение человека. Именно 
эта проблема становится главной в медиа мейстриме, где популярная музыка 
используется как способ производства настроений и переживаний. Музыка начинает 
быть в сетевом обществе особо ценным товаром, который производится не столько 
с целью приобщения к ценностям высокой культуры, сколько для управления 
поведением людей на рынке музыкальной продукции. Помимо коммерциализации 
музыка становится эффективной политтехнологией, обеспечивающей консенсус 
избирателей. В этой связи возникает культурологическая проблема, каким 
образом высокое искусство вообще и музыка в частности может сохранить свое 
традиционное предназначение –  способствовать очеловечиванию человека.

Ключевые слова: музыкальная антропология, антропология музыки, музыкальное 
действие, этномузыкология, музыкальная инструменталистика, системная 
музыкология, шум, физическое поведение, поведение, идентичность, символизм.

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Министерства науки 
и высшего образования РФ (проект «Новейшие тенденции развития наук о человеке 
и обществе в контексте процесса цифровизации и новых социальных проблем 
и угроз: междисциплинарный подход», соглашение № 075–15–2020–798).

Научная специальность: –  культурология.

В задачи статьи входит анализ понятий 
музыкологии, антропологии музыки, музы-
кальной инструменталистики. Сравнение 
народной и популярной музыки в ходе де-
тального исследования приводит к новому 
пониманию их не формальных, а содержа-
тельных взаимосвязей. Антропология му-

зыки должна дать ответ на вопрос, в чем 
отличие воздействия на человека текстов, 
образов и мелодий. Слова предполагают 
понимание значения и проверку на соот-
ветствие объективным положениям дел. 
В семиотике образы и звуки определяются 
как визуальные и акустические знаки, ко-
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торые, подобно словам и текстам, являются 
носителями значений и передают информа-
цию. В музыковедении используется мета-
фора «музыкальный образ», что навязывает 
истолкование музыки как формы отраже-
ния реальности. В результате исследования 
авторы пришли к выводу, что эпистемо-
логический подход к музыке не объясняет 
особенности ее воздействия на настрое-
ния человека. Музыка не является только 
сигналом, запускающим ту или иную ре-
акцию, и не сводится к сообщению о том 
или ином положении дел во внешнем мире. 
Современные когнитивные науки опира-
ются на более широкое определение языка 
и сознания, чем семиотика. В частности, 
учитывается перформативный аспект зна-
ков, которые помимо конвенционального 
значения несут и собственное содержание. 
Знаки музыкального и изобразительного 
искусства вовсе не прозрачны и восприни-
маются не только как носители культурных 
символов. Слушатели и зрители помимо 
рефлексии испытывают удовольствие от их 
вида или звучания.

Использование данных музыкальной 
инструменталистики позволяет глубже 
понять, какие ресурсы человеческого со-
знания и тела используют современные 
сетевые технологии, привлекающие музы-
кальные послания для воздействия на образ 
жизни людей. Одной из задач статьи явля-
ется философская аналитика музыкальных 
инструментов. Сегодня мы живем в усло-
виях новой технологической революции. 
Информационное общество дает основание 
пересмотреть представление об инструмен-
тах и технике, сложившееся в индустриаль-
ную эпоху. Они расценивались утилитарно 
и функционально. Цифровые технологии 
раскрывают новые возможности звука, 
а также значительно упрощают создание, 
запись и воспроизведение музыки. Вме-
сте с тем, труд по созданию инструментов 
и обучение игре на них был не только ра-
ботой, но и раскрытием возможностей как 
природного материала, так и человеческого 
организма. «Живая музыка» –  это синергия 
духа и тела, природы и культуры. Совре-
менные композитор и слушатель не входят 

в резонанс с мировым концертом. Популяр-
ная музыка звучит непрерывно, но воспри-
нимается либо в фоновом режиме, либо как 
своеобразный наркотик, анестезирующий 
страдания от одиночества.

Начиная с индустриальной революции 
философы предупреждали о социально- 
антропологических последствиях техники. 
По мере осознания негативного воздей-
ствия на природу сложилось отрицательное 
отношение к технике вообще. Между тем, 
человек –  это продукт технологий, а ин-
струмент –  это первый медиум между ор-
ганизмом и средой. Мягкая рука человека, 
создавшего орудие, воздействует на дерево 
или иной твердый предмет. Инструмент 
имеет две стороны. Одна приспособлена 
к природе, а другая –  к человеку. То же самое 
и музыкальный инструмент, изготовлен-
ный из физического материала, издающий 
акустические и в то же время отличающи-
еся от природных, звуки. Музыкальные 
ритмы, мелодии, тональности всегда были 
и остаются синергией природного и куль-
турного, сакрального и мирского.

О чем говорит музыка –  об истине 
бытия, о порядке космоса и полиса, а мо-
жет, о том, о чем шепчут леса или гре-
мят вулканы, т. е. о нечеловеческом –  это 
вечная, но продуктивная проблема. Ее 
решению способствует философско- 
антропологическая рефлексия как часть 
трансдисциплинарной методологии, сое-
диняющей достижения естественных и гу-
манитарных наук для культурологического 
исследования музыки.

Философско- антропологическая  
рефлексия музыки

Пожалуй, наиболее распространенный 
ответ на вопрос, как музыка воздействует 
на поведение человека, дает социология му-
зыки, которую можно считать сложившей-
ся, получившей широкое признание науч-
ной дисциплиной. Философия музыки тоже 
имеет давние исторические корни, однако 
становится актуальной только в последние 
годы в связи с аудиовизуальным поворо-
том в современной культуре. Но в отличие 
от визуальной антропологии ее нельзя счи-
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тать сложившейся дисциплиной. Речь идет 
пока о поиске оснований, о выборе направ-
лений, в горизонте которых можно раз-
рабатывать философскую антропологию 
музыки. Пока в этой области конкурируют 
феноменология, герменевтика и структур-
ная антропология.

В феноменологии Гуссерля музыкаль-
ные метафоры использовались при разра-
ботке временности сознания. Сознание, 
по Гуссерлю, протекает как синтез про-
шлого, настоящего и будущего. Лучше все-
го это демонстрирует восприятие музыки: 
в каждый момент времени «теперь» мы 
слышим отдельный звук, но этому сопут-
ствует память о прошлых звуках и предвос-
хищение будущего. Так возникает мелодия. 
В герменевтике Г.-Г. Гадамера и М. Бахтина 
язык рассматривается в аспекте его звуча-
ния. Родная речь уподобляется мелодии, 
и в этом секрет воздействия поэтического 
слова.

Как и почему тональность музыкаль-
ной речи воздействует на человека? Для 
Платона это был важнейший, в том чис-
ле и политический, вопрос. Государством 
должны управлять философы, их власть 
основывается на знании порядка космоса, 
т. е. на истине. Поэтому, признавая влияние 
музыки, греки приписывали гармонию кос-
мосу (Katreničová, 2015: 29). Настоящее зна-
чение музыки состоит в том, что она как бы 
вырывает наружу человеческую душу, 
погруженную в собственные сновидения. 
Благодаря героической песне человек ста-
новится гражданином полиса. Платон кри-
тиковал музыку сирен, которая увлекает 
героев на остров забвения, откуда не воз-
вращаются, и советовал петь за столом 
не лирические, а ритмичные походные пес-
ни, открывающие дорогу подвига (Platon, 
1971: 332).

В письменной культуре тексты 
и речи не только сообщают информацию, 
но и упорядочивают страсти. На первый 
взгляд, кажется, что слова положительно 
воздействуют на разум потому, что сообща-
ют истинную информацию, в соответствии 
с которой строятся планы и структуры по-
ведения. Размышляя о назначении испове-

ди, Августин спрашивал, зачем она нужна, 
если Бог знает все, и отвечал: «Когда я при-
знаюсь в своих грехах, то исправляюсь». 
То же происходит при выражении чувств 
на высоком литературном языке или в фор-
ме моральных наставлений.

Информативную роль слов не следу-
ет преувеличивать. По мнению историков, 
греческая речь не просто говорилась, а вы-
певалась. Такой речитатив еще встречается 
в некоторых местах обширного Российско-
го государства. Кажется, что музыка может 
возбуждать опасные, «демонические» же-
лания. На самом деле она укрощает страсти 
и охраняет от безумного гнева или отчая-
ния, которые нередко охватывают человека. 
Свидетельством первичного воздействия 
тональности голоса другого является тот 
факт, что уже шестимесячный эмбрион ре-
агирует биением ножек на голоса снаружи. 
И в дальнейшем эталоном выступают звуки 
песен, которые мы слышали еще в детстве. 
Таким образом, песня выполняет «собор-
ную» функцию, она вырывает человека 
из внутренних переживаний и приглашает 
в мир, как предсказание судьбы и обещание 
славы.

Что является главным в песне –  сло-
ва или мелодия? В дискуссиях о гимне 
России победила музыка. Язык действует 
на поведение людей благодаря тому, что 
знаки обладают значениями. Обществен-
ный порядок поддерживается семантиче-
ской настройкой, которая связана с пове-
денческими паттернами. Люди реагируют 
на слова ожидаемыми действиями. Музыка 
обладает не меньшей властью над чело-
веком. Вряд ли она несет какую- то осоз-
наваемую информацию, она захватывает 
и воздействует психически –  заставляет нас 
веселиться или ввергает в уныние –  и даже 
физиологически –  учащает пульс и дыха-
ние, вызывает слезы. Язык регулируется 
логикой и грамматикой, он является носи-
телем смыслов и значений, которые могут 
быть проверены. Наоборот, непонятно, чем 
и как захватывают нас образы и звуки. Хотя 
существует музыкальный слух и художе-
ственный вкус, но ни у творцов, ни у зри-
телей и слушателей нет четких правил, 
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подобных грамматическим и логическим, 
которые бы определяли порядок создания 
и восприятия звуков и образов. При этом 
все понимают, что если одни их сочетания 
воздействуют на нас сильнее, чем другие, 
то это свидетельствует о том, что тут все 
происходит не как попало. Теоретики «ми-
месиса» обычно отсылают к некому объек-
тивному порядку, например к «гармонии 
космоса». Сторонники перформативной 
концепции критикуют «изобразительное» 
понимание искусства и говорят о связи 
музыки с ритмами организма, о воздей-
ствии образов на желания и реакции лю-
дей. А. Шопенгауэр доказывал, что музыка 
выражает не истину, а волю (Sсhopenhauer, 
1999). Его почитатель Ф. Ницше считал, что 
в музыке звучит бытие и одаренные музы-
кальным слухом индивиды воспринимают 
гармонию мирового концерта (Nietzsche, 
2014).

В «Сыром и приготовленном» К. Леви- 
Стросс использовал при анализе мифов 
музыкальные метафоры и образные мето-
нимии (Levi- Strrauss, 1999). Восприятие 
музыки и речи (мифа) сходно в том, что они 
вызывают работу неких общих менталь-
ных структур. Леви- Стросс различал две 
сети –  внешнюю, культурную, и внутрен-
нюю, природную, которая относится к це-
ребральным явлениям. Этим он объяснял 
удивительную способность музыки дей-
ствовать одновременно на разум и на чув-
ства. Музыка раскрывает физиологическую 
основу культуры, она требует участия тела. 
Когда играют или поют для себя или все 
вместе, тогда достигают гармонии движе-
ния и экспрессии, передают не информа-
цию, а усилие.

Вопрос о том, почему среди тысячи зву-
ков только некоторые воспринимаются как 
музыка, захватывающая нашу душу и серд-
це, сегодня стал необычайно актуальным. 
Действительно, если оглянуться вокруг, нас 
все реже окружают люди в очках и с кни-
гой, зато наушники стали необходимым ак-
сессуаром даже у пожилых людей. Вопрос 
о том, что за музыка звучит в ушах наших 
современников, какие настроения она вы-
зывает, кто определяет музыкальную по-

литику (деятели авангарда или репперы?), 
становится наиважнейшим для выбора вос-
питательных технологий.

Ответы на поставленные вопросы 
приводят к более общей теме сравнитель-
ного анализа главных медиумов коммуни-
кации –  мелодии, образа и слова. Базисом 
классической культуры считается, конечно, 
язык. Изобретение письменности, а потом 
книгопечатание стали ключевыми факто-
рами цивилизации, определившими на-
правление развития не только культуры, 
но и политики. Революция в медиа –  от-
крытие радио и телевидения, как указал 
М. Макклюэн, изменило и самого человека. 
Потребители массовой культуры руковод-
ствуются не эстетическими критериями, 
а удовольствием. Но как возможно удоволь-
ствие от музыки? Тембры, мелодии и рит-
мы дают удовольствие, сходное с гастроно-
мическим. Это принимается как должное 
и не подвергается сомнению. Отсюда воз-
можность отвлечься от сознания, не заду-
мываться о смысле жизни. Развлекательная 
музыка настроена на тональность человека, 
который рад жизни. Она беспредметна, ее 
нельзя отождествлять с какими-либо собы-
тиями. Легкая музыка создает нечто вроде 
рая, где нет горя и страданий, и поскольку 
ее идеология скрыта, она избегает критиче-
ской рефлексии. Музыка –  это знаки друго-
го мира, она обещает головокружительное 
счастье и способна создавать иллюзию под-
линности присутствия в мире. Она не дает 
впадать в меланхолию, интегрирует людей, 
обволакивая их звуками, сближает, создает 
иллюзию единства.

Деятели авангарда обвиняют совре-
менную культуру в логоцентризме и ищут 
формы освобождения от господства слова, 
от поисков везде и всюду рационально-
го смысла. На самом деле интерпретации 
и комментирование произведений музы-
кального и изобразительного искусства 
не является формой насилия мифического 
«когнитивного капитализма». Наоборот, 
философский анализ раскрывает предпо-
сылки творчества, он позволяет художни-
кам и музыкантам понять как возможности, 
так и опасности своего искусства. Поэтому 
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более перспективным представляется ре-
спонсивный подход, объединяющий ана-
литику музыкальных, визуальных и вер-
бальных средств коммуникации в общую 
философско- антропологическую теорию 
медиа.

Музыка становится предметом изуче-
ния множества дисциплин. В этой связи 
необходима разработка трансдисциплинар-
ной методологии. Первым шагом на этом 
пути является философская рефлексия 
музыки, опирающаяся как на традицию, 
так и на новые данные, полученные в со-
временных науках о музыке. Философско- 
антропологический анализ, с одной сто-
роны, должен опираться на результаты 
конкретных музыковедческих исследова-
ний, а с другой –  способствовать их раз-
витию за счет анализа социокультурных 
предпосылок трансформации музыкальных 
искусств.

Музыкальная антропология  
и антропология музыки

Философия изучала музыку с эписте-
мологической точки зрения. Гегель выстра-
ивал иерархию искусств по степени выра-
жения истины, и музыка в его «Эстетике» 
занимала не самое высокие место. Сегодня 
онтологический вопрос решает не теория 
познания, а антропология. Предмет му-
зыкальной антропологии –  это представ-
ление человека о музыке. Такой подход 
дает повод говорить не об одной, а о ряде 
«музык», так как сами основы музыкаль-
ности различаются как географически, 
так и хронографически. Это открывает 
широкие возможности модного движения 
«деколонизации» музыки. Европейское ис-
кусство уже не расценивается как эталон. 
Культурология сталкивается с проблемой, 
что считать музыкой, а что нет. Дело в том, 
что сам критерий разделения обусловлен 
социально- культурными традициями и по-
этому универсальный ответ проблемати-
чен. В Европе действует «акустический» 
критерий, который описывает музыку как 
звук с «правильной и периодичной вибра-
цией (Charles, 1941: 4–5), а шум как «нео-
пределенные звуки» (Seashore, 1938: 20).

Л. С. Клейн в «Гармонии эпох» связы-
вает изменения в гармонии с развитием 
общественных отношений. Музыка, бу-
дучи продуктом человеческой деятельно-
сти, подстраивается под нужды общества. 
Клейн пишет: «Перестройками гармонии 
выразительнее всего проявляются семи-
отические революции в музыке» (Klein, 
2012: 21). Новая гармония не отменяет ста-
рую, а ограничивает сферу ее применения. 
В новой музыкальной гармонии часто вид-
ны следы старой. Говоря об антропологиче-
ском аспекте музыкальной системы, не сле-
дует упускать из виду ее нормативную базу, 
которая превращает музыку в трансляцию 
образа самого человека как гражданина 
и живого существа.

Комплекс действий, направленных 
на воспроизведение музыки, можно рассмо-
треть, как музыкальную политику тела. Из-
учение техник тела является сравнительно 
новым направлением культурной антропо-
логии. В данном случае антропологическое 
измерение получает постановка руки, голо-
са и сценического движения. Музыкальная 
антропология как специальная дисциплина 
уже культурной антропологии, шире антро-
пологии музыки, которая представляет со-
бой описание и анализ антропологических 
предпосылок той или иной музыкальной 
теории. Франц Боас в книге «Примитивное 
искусство» указывал на то, что стремление 
к красоте изначально свой ственно челове-
ку, т. е. это своеобразная антропологиче-
ская константа. Он писал: «Я полагаю, что 
в узкой области искусства характерным для 
любого человека является способность по-
лучать удовольствие от прекрасного» (Boas, 
1955: 356). Прекрасное он находил и в сфере 
звуков. От древних нас отличает лишь от-
носительная свобода выражения гармонии.

Энтони Сигер пишет, что разница 
между музыкальной антропологией и ан-
тропологией музыки заключается в акцен-
тах. В антропологию музыки проникают 
методы антропологии. Эта дисциплина 
рассматривает то, как музыка становится 
частью общества. Музыкальная антрополо-
гия рассматривает социальную жизнь как 
представление себя на публичной сцене: 
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музыка является важнейшей частью кон-
струкции и интерпретации, социальных 
и концептуальных отношений и процес-
сов (Seeger). Стефан Блюм отмечает: «На-
учные термины, вопросы и методы возни-
кают как ответ на специфические условия 
социальной и музыкальной жизни в данном 
месте и времени» (Nettle, Bohlman, 1991: 3). 
Они подвижны, потому что общество по- 
разному расставляет акценты производства 
и восприятия музыки. Понятия музыкаль-
ной антропологии и антропологии музыки 
образуются по тем параметрам, которые 
задаются потребностями общества. Их вы-
явление становится важной методологиче-
ской и когнитивной задачей.

Музыкальная антропология озабочена 
вопросом, что есть музыка как деятель-
ность человека, а антропология музыки 
отвечает на вопрос, что есть человек как 
творец музыки. По мере того, как жанры 
и виды музыки расширяются, становится 
все более трудным понять, каким образом 
человек поддерживает свою музыкальную 
идентичность. Давид Дж. Харгрейвс, Рай-
монд Макдональд, Дороти Мейл в статье 
«Музыкальная идентичность» пишут: «Му-
зыкальная идентичность является важным 
компонентом человеческой музыкальности, 
и по мере того, как понятие того, что значит 
быть музыкальным, продолжает расши-
ряться, становится критически важным по-
нять, как мы строим и поддерживаем нашу 
музыкальную идентичность во всех музы-
кальных контекстах нашей жизни» (Hallam, 
Cross, Thaut, 2016: 772).

Антропология музыки направлена 
на изучение музыки как элемента культуры, 
а музыкальная антропология –  это дисци-
плина, предмет которой есть сам человек, 
раскрывающийся в процессе музыкально-
го действия. Для того чтобы понять этот 
процесс, нужно разработать концепцию 
музыкального действия, которая позволит 
рассмотреть создание музыки в контек-
сте общественных настроений и включить 
в исследование элементы, которые обычно 
остаются за кадром. В частности, за ку-
лисами общего музыковедения остается 
связь музыки не только с эстетическими 

эмоциями, но и с физическим поведением, 
психическими реакциями, символически-
ми образами, архетипами и культурными 
паттернами. Поэтому чисто эстетические 
и философские теории музыки полезно 
дополнить открытиями этномузыкологии 
и музыкальной антропологии.

Музыкология и этномузыкология
Музыкология –  это дисциплина, кото-

рая состоит из двух пластов знания: музы-
кальной теории и антропологии. По словам 
А. Мерриама, этномузыколог ищет мост, 
который соединяет гуманитарные и музы-
кальные науки. «Этномузыколог ищет зна-
ния и способы поделиться ими. Результат, 
к которому он стремится, ближе к сфере на-
уки, чем к сфере искусства» (Merriam, 1964: 
20). Стоун добавляет: «Этномузыковеды 
проводят исследования о музыкальном ис-
полнении, о музыкальном опыте и о музы-
кальных исполнителях, используя понятия 
как социальных, так и естественных наук, 
а также смежных областей музыки и гума-
нитарных наук» (Stone, Ruth, 2016: 1). Осно-
вы дисциплины были заложены Г. Адлером 
в статье «Сфера, метод и цель музыковеде-
ния». Он пишет, что «музыковедение воз-
никло одновременно с искусством органи-
зации тонов» (Adler, Mugglestone, 1981: 5). 
Поле дисциплины исследователь очертил 
уровнями теории, систематики, практики 
и дидактики.

Обычно выделяют два подхода к пред-
мету этномузыкологии. «На протяжении 
своей истории этномузыкология рассма-
тривалась по- разному: как подход к изуче-
нию музыки как музыки (Hood, 1971) или 
музыки как формы культуры (Merriam, 
1964)» Krüger, 147). Аделаида Рейс пишет: 
«Основная трудность разработки Мерри-
ама заключается в отсутствии внутренней 
сплоченности, которая защитила бы музы-
ку в культурном контексте от расчленения, 
что приводит к двум этномузыкальным 
идеям или к раздвоению дисциплины» 
(Reyes, 2009: 13).

Этномузыкология представлена как 
отдельная от антропологии и музыкологии 
дисциплина, которая, тем не менее, пользу-
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ется их методами. Традиционно музыколо-
гия отличается от истории и антропологии. 
«Музыкология –  само название включает 
в себя слово, которое пришло через евро-
пейский девятнадцатый век, чтобы указы-
вать на «изящное» искусство в центре но-
вых эстетических проблем и которое стало 
использоваться к середине девятнадцатого 
века для самого прекрасного искусства, 
искусства, к трансцендентным духовным 
способностям которого все остальные при-
глядывались с завистью» (Tomlinson, 2017: 
285). Этномузыкология как частная дис-
циплина общей теории музыки выполняет 
три задачи. Первая –  изучение технической 
стороны музыкального действия. Это ис-
следование закономерностей музыкального 
строя, нотной записи, гармонии, ритмики 
и прочее. Вторая –  это изучение способно-
сти человека создавать музыкальные сооб-
щения. «Теория музыки, эстетика музыки 
и психология музыки часто относятся к му-
зыке как к явлению, радикально отделен-
ному от остального звукового окружения. 
Но музыка неразрывно связана с этим бо-
лее широким слуховым миром, поскольку 
она звучит в нем, включает в свой материал 
окружающую звуковую среду» (Seeger, 90).

Бруно Нетл указывает на то, что дис-
циплинарная идентичность этномузыколо-
гии часто становится предметом дебатов: 
она полноценная автономная дисциплина 
или раздел музыковедения и антропологии. 
Ответ зависит от того, является музыка 
предметом междисциплинарного изучения 
или специальной дисциплины. Музыко-
логия концентрируется, в первую очередь, 
на музыкальной структуре, игнорируя ан-
тропологический контекст. Кроме того, она 
воспринимается как синхроничная дисци-
плина в противовес диахроничной исто-
рической музыкологии. «Такие дисципли-
ны, как музыковедение, включают в себя 
два взаимодополняющих раздела, каждый 
из которых имеет одинаковую ценность 
и каждый принципиально отличается» 
(Schwadron, Hutchinson, 1978: 2).

Как известно, антропология тесно свя-
зана с археологией. Методы музыкальной 
археологии дополняют и позволяют прове-

рить данные этнографии. Этнографическая 
аналогия может использоваться только для 
генерации гипотез, которые затем должны 
быть проверены с помощью неаналогиче-
ских методов (Hallam, Cross, Thaut, 2016: 
6). Стюарт пишет в статье «Прямой исто-
рический подход к археологии»: «Если что- 
то и характеризует сегодня историческую 
антропологию, то это признание того, что 
обоснованные теории, обобщающие дан-
ные культурных изменений, процессов или 
динамики, должны основываться на по-
степенно накапливающейся информации 
о конкретных обстоятельствах, окружаю-
щих конкретные события» (Steward, 1942: 
339). Это касается прежде всего исследова-
ния истории музыкальных инструментов.

Музыкальная инструменталистика
Подобно тому, как лингвистический 

поворот способствовал решению проблемы 
познания путем анализа языка, акустиче-
ский поворот в современной культуре со-
провождается интересом к музыкальной 
технологии вообще и к музыкальным ин-
струментам в частности. Как в случае с ги-
потезой лингвистической относительности 
не следовало преувеличивать роль языка, 
так и в антропологии музыки не нужно аб-
солютизировать роль инструментов. Как 
и всякое орудие, они респонсивны, т. е. 
приспособлены для игры и одновременно 
к телу музыканта. Что касается восприятия 
музыки, то человеческое ухо –  это вовсе 
не пассивный (послушный), сравнитель-
но с активным глазом, орган. Слух вооб-
ще, а музыкальный в особенности, отнюдь 
не исчерпывающе представлен в физиче-
ской акустике. В последние годы эта фи-
зическая дисциплина успешно развивается 
как психоакустика и психосемантика.

Для определения предметного поля 
музыкальной инструменталистики потре-
буется ввести ряд дистинкций. Разделение 
антропологии музыки и музыкальной ан-
тропологии может показаться условным 
в силу близкого звучания слов, тем не ме-
нее оно продуктивно для разделения ряда 
объемных тем, которые гармонично укла-
дываются в эту схему. Это символизм в му-
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зыке, музыкальное действие и археология 
музыки. Связь данных элементов высвечи-
вает проблемы музыкальной археологии, 
которые не сводятся к истории конструк-
ций музыкальных инструментов. «Исходя 
из западного музыкального фона, слишком 
легко приравнять музыку к инструмен-
товке, как в западной традиции высокой 
(и популярной) музыки» (Morley, 5). Такой 
подход упускает из виду относительную 
независимость музыки от инструментов ее 
исполнения.

Инструменталистика –  отдельная 
сравнительно молодая наука о музыке. Ее 
целесообразно развивать как часть музы-
кальной антропологии, которая занимает-
ся не только музыкальным инструментом 
как физическим носителем звука, но и че-
ловеческой активностью, предшествую-
щей созданию готового инструмента. Ре-
месленное создание инструмента как бы 
теневая сторона музыкального искусства. 
Между тем инструмент и музыка –  явления 
взаимозависимые. «Важным свой ством 
музыкального языка является полисеман-
тичность, заданная изначальной множе-
ственностью организационных структур 
(выразительность тембра, динамики, рит-
ма и т. д.) и существующая до появления 
кодов (жанровых, стилевых и т. п.) кон-
кретного произведения» (Alekseeva, 2019: 
184). Музыка слишком сложный объект, 
чтобы рассматривать ее, игнорируя со-
ставные элементы.

Концепция музыкального действия 
включает в себя анализ предпосылок соз-
дания инструмента, а также влияние его 
на человека. Инструменталистика не долж-
на быть сугубо теоретической и оторван-
ной от реальности, так как многие аспек-
ты знания становятся очевидными только 
в том случае, если ученый озадачен необхо-
димостью восстановить весь путь мастера. 
В таком случае инструменталистика –  это 
изучение ремесла, которое само по себе на-
ходится на стыке с искусством. В ее поле 
включается обратная связь музыкального 
инструмента и человека, влияние музы-
кального инструмента как физического яв-
ления и культурного символа на природу 

человека. Музыкальным инструментом мо-
жет становиться и тело человека.

Гарольд Гомес Кесседи делит актив-
ность в искусстве на три вида, это анали-
тика, синтез и сведение к практике. Все они 
должны изучаться равномерно. Деятель-
ность, касающаяся искусства и науки, имеет 
минимальные различия. Можно перенести 
эту схему и на «ремесло». Чтобы ответить 
на вопрос, какой комплекс действий ведет 
к созданию музыкального инструмента, 
необходимо обладать знаниями в области 
антропологии музыки. Для многих народов 
алгоритм изготовления инструмента регла-
ментируется ритуалом.

Что касается соотнесения инструмен-
талистки и других дисциплин, то всех опе-
режает социология, так как умение играть 
на музыкальном инструменте сказывается 
на социальном положении человека. В по-
следнее время в связи с отказом от иде-
ологии использованием музыкальных 
технологий для управления людьми за-
интересовались политологи. Если раньше 
были нередки случаи критики и даже ре-
прессий в отношении композиторов, и са-
мих музыкальных инструментов, то сегод-
ня «психоделическая» музыка эффективно 
используется как средство снятия протест-
ных настроений.

В рыночной экономике музыка не счи-
тается даром неба, она становится товаром, 
потребление которого вызывает удоволь-
ствие (Markov, 2011: 279). Все это помогает 
понять, кем, как и с какой целью инструмен-
ты создаются, продаются и покупаются. Ин-
струменталистика связана с эргономикой, 
таксономией, археологией. «Музыкальные 
инструменты сложнее, чем просто инстру-
менты. Они являются объектами для того, 
чтобы радовать не только ухо, но и глаз, они 
декоративны, и с самого начала цивилиза-
ции они богато украшались» (Winterniz, 
1966: 7). Принципы, по которым классифи-
цируются инструменты, включают такие 
параметры, «как звук, огибающая спектра, 
тип резонатора, отношения игрок –  ин-
струмент» (Bucur, 2016: 2). Музыкальная 
инструменталистика, вбирая в себя пла-
сты других дисциплин, превращается в от-



– 819 –

Вoris V. Маrkov and Dmitriy A. Yarochkin. Music Against the Challenges of Digital Society

дельную форму знания, которая заставля-
ет вспомнить о подзабытой органологии 
А. Богданова (Bogdanov, 2014) и на этой 
основе реанимировать философию инстру-
мента. Перенос внимания антропологов 
от орудий каменного века к музыкальным 
инструментам будет способствовать раз-
витию теории антропогенеза, которая явно 
буксует, несмотря на открытие новых фак-
тов. Для этого нужно признать, что чело-
век –  это существо не только трудящееся 
или политическое, но и музицирующее. 
Думается, что такое признание будет спо-
собствовать увеличению занятий музыкой, 
причем не только в школьном образовании.

Соотношение музыкального  
и человеческого  
в информационном обществе

В современном мире понятие инстру-
мента указывает на ряд сложных проблем 
информационного общества. Музыка от-
деляется от носителя. Она превращается 
в информацию, которая может передавать-
ся любыми медиа. Важно указать на то, 
что конечной точкой медиа музыкального 
сообщения является динамик. Это про-
стое механическое устройство имеет ряд 
ограничений. Оно воспроизводит лишь 
определенный диапазон. В этой ситуации 
композитор вынужден писать усредненную 
музыку. Поскольку слушатель тоже оказы-
вается случайным, то усреднение произво-
дится сразу по двум категориям.

Музыка воссоздается в сознании слу-
шателя, и это особенно явно, когда звучит 
не конкретный инструмент, созданный 
мастером, а безликий динамик. Механизм 
достройки музыки используется в формате 
mp3. Часть звуков просто удаляется из за-
писи и домысливается слушателем, звук 
уже не передает тембр инструмента, а лишь 
указывает на некую абстрактную сущ-
ность. Поэтому власть над человеком при-
обретают информационные звукоформы, 
наборы звучаний, которые, подобно сигна-
лам, вызывают психические реакции.

Если музыка становится информаци-
ей, то и информация может стать музыкой? 
Программа Sonic- pi предлагает интерфейс, 

в котором музыка написана на формальном 
языке программирования. И это не просто 
другая форма нотации. Такой подход рож-
дает генеративную музыку, которая может 
отвечать на внешние стимулы и вести себя 
как любая другая программа.

Специально к данному исследованию 
мы создали сайт, который моделирует по-
хожий принцип на языке javaScript. Поль-
зователь двигает мышкой, и в зависимости 
от ее положения проигрывается звук и ри-
суется цветной отпечаток. Таким обра-
зом, совмещается цвет и звук, и хотя звук 
монотонный, можно создать сколь угодно 
сложную программу, которая создаст нуж-
ную композицию. Компьютерная програм-
ма по- новому ставит вопрос об авторстве. 
Группа НТР пела об этом: «Музыкальные 
роботы синтезируют частоты. Если есть 
двоичный код, кому еще нужны ноты? 
Боты пилят слова, боты записывают, боты 
поют». Чтобы не быть голословными, возь-
мем программу искусственного интел-
лекта, который создает лирику и музыку 
из любых материалов, например былин 
и гуслей. Можно ли сказать, являются та-
кие произведения музыкой или текстом.

Классическая эстетика Европы наста-
ивает на том, что субъект искусства –  это 
человек. Поэтому былину, «сочиненную» 
роботом, она назовет подделкой. Но это 
оспорено практикой. Большинство попу-
лярной музыки создано и написано «ро-
ботами», даже если это были конкретные 
люди. По- другому создавалась народная 
музыка. В Тыве считается, что природа 
звучит музыкально. Есть много жанров, 
в которой певец подпевает природе. Звуки 
природы –  это песнь духов. Раз мы созда-
ли себе вторую природу, возможно «неж-
ное гудение ЛЭП» из песни НТР. Что это: 
звуки европейских духов, музыка ноосфе-
ры? Вопрос о том, что является музыкой, 
а что шумом, –  это вопрос о субъекте ис-
кусства. Если отвлечься от эстетики вы-
сокого искусства, то собственноручное 
изготовление инструмента, игра на уни-
кальных инструментах производят психо-
терапевтический эффект, возвращают лю-
дей в нормальное состояние, в котором они 
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переживают единство с другими людьми 
и природой. Не отвергая широких возмож-
ностей цифровой музыки, нельзя терять 
музыкальное наследие, помогавшее нашим 
предкам жить в более суровых условиях, 
чем нынешние.

Заключение
Антропология музыки –  это дис-

циплина, предметом которой становят-
ся культурно- исторические, в том числе 
и национально- этнические, предпосылки 
музыкального творчества. Предметом му-
зыкальной антропологии является созда-

тель, исполнитель и слушатель музыки. Их 
взаимосвязь раскрывается в музыкальной 
инструменталистике, которая есть синер-
гия теоретических и практических дисци-
плин, возникающих в смежных областях: 
музыкальной антропологии, антропологии 
музыки, теории музыки, археологии и этно-
графии. Музыкальный инструмент –  пред-
метом естественнонаучных дисциплин, 
прежде всего акустики, а также компью-
терных технологий. Без понимания их вза-
имосвязи невозможно исчерпывающе пред-
ставить роль музыкального инструмента 
не только в музыке, но и в культуре.

Список литературы

Бахтин, М.М. (2000). Автор и герой (сборник). СПб.: Азбука, 336 с.
Богданов, А.А. (2014). Тектология (всеобщая организационная наука), 2. Москва: Директ- 

Медиа, 408 с.
Гадамер, Г.Г. (1991). Актуальность прекрасного. Москва: Искусство, 368 с.
Гуссерль, Э. (1994). Идеи к чистой феноменологии / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М.: Лабиринт.
Клейн, Л.С. (2012). Гармонии эпох. Антропология музыки. СПб.: Евразия, 224 c.
Леви- Стросс, К. (1999). Мифологики. Сырое и приготовленное. Москва, СПб.: Университетская 

книга, 402 с.
Марков, Б.В. (2011). Люди и знаки: антропология межличностной коммуникации. СПб.: 

Наука, 672 с.
Ницше, Ф. (2014). Рождение трагедии из духа музыки, СПб.: Азбука: 224 с.
Платон (1971). Государство. Собрание сочинений в 3-х томах, 3 (1) Москва, 654 с.
Шопенгауэр, А. (1999). Мир как воля и представление. Собрание сочинений в 6-х томах. Москва: 

Терра- Книжный клуб, Республика, 496 с.

References

Adler, G, Mugglestone, E. (1981). «The Scope, Method, and Aim of Musicology» (1885): An English 
Translation with an Historico- Analytical Commentary. In Yearbook for Traditional Music, 13, 1–21.

African music society (South Africa) (1954). In Journal of the International Library of African Music, 1 (1).
Alekseeva, M.V. (2019). Kommunikativnyj potencial muzykal’noj vyrazitel’nosti [The communicative 

potential of musical expressiveness]. In Concept: philosophy, religion, cultural studies, 3 (11), 179–188.
Anthony, S. (2004). Why suyá sing: a musical anthropology of an Amazonian People. University of 

Illinois Press, 159 p.
Bakhtin, M.M. (2000). Avtor I geroi [Author and hero]. SPB, Azbuka, 336 p.
Boas, F. (1955). Primitive art. New York, Dover publications, 372 p.
Bogdanov, A.A. (2014). Tektologiya (vseobshchaya organizatsionnaya nauka). [Tectology (general or-

ganizational science)], 2. Moscow, Direkt- Media, 408 p.
Born, G. (2013). Music, Sound and Space: Transformations of Public and Private Experience. Cam-

bridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511675850
Bucur, V. (2016). Handbook of materials for string musical instruments. In Springer International 

Publishing.
Charles, A. (1941). Musical acoustics. Philadelphia, Toronto, Blakiston company, 215 p.



Вoris V. Маrkov and Dmitriy A. Yarochkin. Music Against the Challenges of Digital Society

Davies, S. (1994). Musical meaning and expression. Cornell university press, 400 p.
Gadamer, H.G. (1991). Aktual’nost’ prekrasnogo [Relevance of the beautiful]. Moscow, Iskusstvo, 368 p.
Georgina, B. (2013). Music, sound and space: transformations of public and private experience. Cam-

bridge University Press, 376 p.
Hallam, S, Cross, I., Thaut, M. (2016). Musical identities. In The Oxford Handbook of Music Psychol-

ogy. Oxford University Press, 960 p.
Husserl, E. (1994). Idei k chistoi fenomenologii [Ideas for pure phenomenology]. Moscow, labyrinth.
Hood, M. (1971). The etnomusicologist. New York: McGraw- Hill.
Julian, S.H. (1942). The direct historical approach to archaeology. In American Antiquity, 7(4), 

337–343.
Katreničová, Anabela. (2015). La nature du bien. In Drsková, Kateřina (ed.). Opera romanica 15 Na-

ture(s). České Budějovice: Nová tiskárna Pelhřimov, 26–35.
Klein, L.S. (2012). Garmoniya epoch. Antropologiya muzyki [Harmony of ethnomusicology in the 

United Kingdom. The World eras anthropology of music]. Saint- Petersburg, Evraziya, 224 p.
Krüger, S. The ethnomusicologist as pedagogue: disciplining of Music, 51(3), 139–170.
Levi- Strrauss, K. (1999). Mifologiki. Tom 1. Syroe i prigotovlennoe [Mythology. Volume 1. Raw and 

cooked], Moscow, Saint- Petersburg, Universitetskaya kniga, 402 p.
Markov, B.V. (2011). Lyudi i znaki: antropologiya mezhlichnostnoi kommunikatsii. [People and signs: 

anthropology of interpersonal communication]. Saint- Petersburg, Nauka, 667 p.
Merriam, Alan, P. (1964). The anthropology of music. Evanston Illinois, Northwestern University 

Press, 358 p.
Morley, I. (2003). The evolutionary origins and archaeology of music or an investigation into the pre-

history of human musical capacities and behaviours, using archaeological, anthropological, cognitive and 
behavioural evidence by Iain Morley B. Sc. M. A. Ph.D., Trinity Hall, Cambridge, 268 р.

Nettle, B., Bohlman, P.V. (1991). Comparative musicology and anthropology of music: essays on the 
history of ethnomusicology. University of Chicago Press, 378 p.

Nietzsche, F. (2014). Rozhdenie tragedy iz dukha muzyki [The birth of tragedy from the spirit of music]. 
Saint- Petersburg, Azbuka, 224 p.

Platon (1971). Gosudarstvo. Sobraniesochinenij v treh tomah [The Republic. Collected works: In 3 
volumes], 3 (1). Moscow, 654 p.

Reyes, A. (2009). What do ethnomusicologists do? An old question for a new century. In Ethnomusi-
cology, 53(1), 1–17.

Sachs, C. (2012). The history of musical instruments. Courier Corporation.
Schwadron, A., Hutchinson, W. (1978). Systematic musicology: aspects of definition and academe. In 

Bulletin of the council for research in music education, 54, 1–19.
Sсhopenhauer, A. (1999). Mir kak volya i predstavlenie. Sobranie sochinenij: V 6 tomah [The world 

as will and representation. Collected works: In 6 volumes], 1. Moscow, Terra- Knizhnyi klub, Respublika, 
496 p.

Seeger, A. (2004). Why Suyá Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People. University of 
Illinois Press, 159 p.

Seashore, C.E. (1938). Psychology of music. New York, McGraw –  Hill Book Company, 408 p.
Steward, J.H. (Apr,. 1942) The Direct Historical Aproach to Archeology. in American Antiquity, 7(4), 

337–343.
Stone, Ruth M. (2016). Theory for ethnomusicology. New- York, Routledge.
Tomlinson, G. (2017). Music and historical critique: selected essays. Routledge, 384 p.
Winterniz, E. (1966). Musical instrument of the western world. London: Thames and Hudson.



– 822 –

DOI: 10.17516/1997–1370–0763
УДК 811.51

The Even Language: Studying, Teaching  
and Linguistic Ecology Challenges

Alexander A. Petrova, с and Veronica A. Razumovskayab

aHerzen State Pedagogical University of Russia 
St. Petersburg, Russian Federation 
bSiberian Federal University 
Krasnoyarsk, Russian Federation 
сM.K. Ammosov North- Eastern Federal University 
Yakutsk, Russian Federation

Received 05.03.2021, received in revised form 21.04.2021, accepted 21.05.2021
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Эвенский язык: исследования, преподавание,  
вызовы лингвоэкологии

А. А. Петрова, в, В. А. Разумовскаяб

аРоссийский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена 
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бСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск 
вСеверо- Восточный федеральный университет 
имени М. К. Аммосова 
Российская Федерация, Якутск

Аннотация. Статья посвящена истории изучения и преподавания эвенского 
(ламутского) языка в России в период с XVII– по начало XXI века. Отдельное 
внимание уделено проблеме лингвоэкологии языка. Рассматриваются фундаментальные 
и прикладные исследования в синхронном и диахроническом аспектах, а также 
вопросы преподавания эвенского языка в семье, дошкольных образовательных 
учреждениях, колледжах и высших учебных заведениях России. Изучаются 
возможности этнолингвистики для сохранения и развития языка: преподавание 
эвенского языка в тесной связи с традиционной и современной материальной 
и духовной культурой. Для этого устанавливается роль лексики, связанной с песенно- 
танцевальным творчеством, с декоративно- прикладным искусством, обрядовой 
лексики жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны), производственной 
(охотничьи, рыболовецкие, оленеводческие обряды) лексики; табу и эвфемизмов; 
лексики, связанной с народными знаниями (метрология, метеорология, ориентация 
в пространстве, медицина, календарь, питание и кухня и др.), а также слов, отражающих 
религиозные воззрения (анимизм, шаманизм, христианство) в формировании языковой 
картины мира и менталитета эвенов. Отмечена роль государственных институтов, 
общественных организаций, а также самих представителей малочисленного этноса 
в сохранении и развитии своих языка и культуры. Обращено внимание на перевод 
как инструмент сохранения уникального языка.

Ключевые слова: эвенский (ламутский) язык, исследование, преподавание: 
лингвоэкология, этнолингвистика, язык и культура, языковая картина мира, менталитет, 
перевод.

Научные специальности: 24.00.00 –  культурология; 10.00.00 –  филологические науки.

Introduction
The Even (Lamut) language belongs to 

the North (Siberian) group of Tungus- Manchu 
languages of the Altai linguistic family. The 
Evens represent a people of Russia, regarded 
as indigenous minorities of the North, Siberia 
and the Far East (Rasporyazhenie Pravitel’stva, 
2006). In ethnographic studies, the Evens are also 
called the Lamuts («lamu» in Even means «sea» 
or «people, who live by the sea»). In accordance 

with the regional self- naming tradition, they are 
also known as Evens, Orochi, Ilkany, Mene, 
Donretkeny, Namatkany. The community still 
recognizes itself as a part of certain kins, i. e., 
the Kukuyun, Myamyal’, Doida, Dellyankin, 
Dutki, Dolgan, Uyagan, etc.

The first data about the Evens and their 
language belong to Russian as well as foreign 
explorers and scientists of the 17th-18th centu-
ries: N. K. Witsen, J. Lindenau, S. P. Krashen-
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innikov, P. S. Pallas and others. The records 
about the Evens were made by G. A. Sarychev, 
M. M. Robek, F. P. Adelung, J. H. Klaproth, 
A. Schiefner, A. Middendorff, S. K. Patkanov, 
A. D. Kiber, arch- priest Stephan Popov and others 
in the 19th century. The first Even books were 
published in Moscow: «The Tungus ABC-book 
with Prayers», «The Concise Tungus Dictionary» 
(by Stephan Popov, an arch- priest of the Tauisk 
Intercession Church», published in the Synodic 
Publishing House, in 1858–1859). Ethnographic, 
anthropologic and linguistic studies of the Evens 
were continued in the Soviet era by V. G. Bo-
goraz, V. I. Levin, V. I. Tsintsius, L. D. Rish-
es, E. P. Orlova, M. G. Levin, U. G. Popova, 
K. A. Novikova, N. I. Gladkova, A. B. Spevakovs-
kiy, V. D. Lebedev, V. A. Robbek, Kh. I. Dutkin, 
Zh. K. Lebedeva, A. A. Burykin, A. L. Mal’chu-
kov, A. A. Petrov, A. A. Alekseev and others. 
The post- Soviet period and the beginning of the 
21st century is marked by the works of V. G. Be-
lolyubskaya, U. P. Tarabukina, R. S. Nikitina, 
S. I. Sharina, R. P. Kuz’mina, E. B. Nesterova, 
G. V. Robbek, S. A. Alekseeva, S. N. Savvinova, 
I. I. Sadovnikova, E. E. Beglova (Balaganchik), 
M. S. Tolstova (Belolyubskaya), V. S. Fedoren-
kova (Yermolaeva), M. P. Dyakonova and others.

The Evens occupy the territory of Abyis-
kiy, Bulunskiy, Kobyaiskiy, Srednekolymskiy, 
Verkhekolymskiy, Nizhnekolymskiy, Ust’-Yans-
kiy, Oymyakonskiy, Tomponskiy, Momskiy, Al-
laikhovskiy, Verkhoyanskiy, Even- Bytantaiskiy 
districts (uluses) of the Republic of Sakha (Ya-
kutia); the area of the Okhotsk Sea cost and the 
nearby districts of the Upper- Kolyma basin and 
the Penzhina and Gizhigin Bays; Okhotsk and 
Upper- Bureinsk districts of Khabarovsk Krai; 
Ol’skiy, Severo- Evenskiy, Ten’kinskiy, Khasyn-
skiy, Yagodinskiy and Sredne- Kanskiy districts 
of Magadan Oblast’; Bystrinskiy, Penzhinskiy, 
Olyutorskiy and Tigil’skiy districts of Kam-
chatka Oblast’ (after 2007 –  Kamchatka Krai); 
Bilibinskiy, Anadyr’skiy districts of Chukotka 
Autonomous Okrug. According to the popula-
tion census of 2010, the Evens live compactly 
in the Republic of Sakha (Yakutia) –  11 675, in 
Magadan Oblast’ –  2 527, in Kamchatka Krai –  
1 779, in Khabarovsk Krai –  1 272, in Chukot-
ka Autonomous Okrug –  1 407. 6 080 people 
are the Even native- speakers among them. The 

Evens population dynamics according to the 
censuses is the following: in 1959–9 121 people, 
in 1970–12 029, in 1979–12 523, in 1989–17 199 
and in 2010–18 660.

Since 1940s the socio and economic envi-
ronment has been changing (the influx of Rus-
sians, tendency for growing size of households, 
Evens’ migration from the places of their original 
residence, decline of mother tongue education 
in schools) and the assimilation of the Evens by 
the Russian population takes place. In Yakutia, 
this process has been accomplished by a fast- 
paced shifting of the Evens to use of the Yakut 
language in everyday and formal communication. 
The process of the Russian language learning 
has resulted in the fact that the Evens started to 
forget their mother tongue: in 1959 the language 
was considered as a native one for 77.5 % of the 
Evens, in 1989 –  only for 43.8 %. The Evens were 
still being assimilated by the Yakut population: 
in 1979, 44 % of the Evens spoke the Even lan-
guage as the mother tongue, while in 1989–35 %.

The population census of the Russian Feder-
ation in 2010 indicates that 89.6 % of the Evens 
can fluently speak the Russian language, while 
only 21 % speak the Even one.

Just after 1980s, there were active steps in 
the language policy taken to revive the Even 
language and culture. An essential role in the pro-
cess was mainly played by the Evens representa-
tives, e. g., V. A. Robbek, V. G. Belolyubskaya, 
A. V. Krivoshapkin, E. N. Bokova, Kh. I. Dutkin, 
R. S. Nikitina, A. A. Alekseev, U. V. Kanyukova, 
V. S. Bargachan- Keymetinov, O. N. Keymetino-
va, N. A. Zybin, M. N. Tarasova (Adukanova), 
S. I. Sharina (Struchkova) and others.

Researches Review
The first written sources of the Even words 

were presented in «North and East Tartary» by 
Nicolaes Witsen, a Dutch explorer and diplo-
mat (Amsterdam, 1692). In the 18th century, the 
Even language data and materials were collected 
by D. G. Messerschmidt, Ph. J. Strahlenberg, 
P. S. Pallas, J. I. Lindenau and others.

The Even Language Studies  
in the 19th Century

The pioneer attempts to create the writing 
form of the Even language are dated as 1840s and 
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are connected with the Even translation of Gos-
pel initiated by the Russian Orthodox Church. 
The translation was made by Stephan Popov, a 
Russian evangelist and arch- priest of the city of 
Okhotsk, and published in Kazan’ in 1880. Apart 
from that, Popov created the Even ABC-book 
(«Tungus ABC-book», the Synod Publishing 
House, Moscow, 1858) and complied a concise 
Even- Russian dictionary (about 1300 words) that 
was published in 1859 and 1900 (Gortsevskaya, 
1959: 16).

The Even Language Studies  
in the Soviet Era (the 20th Century)

V. G. Tan- Bogoraz made immense contri-
bution to the Even language studies. His works 
are comprehensive and useful enough since, in 
fact, he was a pioneer in the Even and paleo- 
Asiatic studies in the Soviet Russia. Thanks 
to Tan- Bogoraz the first information about the 
Even grammar, lexis and phonetics, as well as 
the original texts and folklore and ethnographic 
materials was published (Bogoraz, 1931). He was 
directly engaged in the process of establishing 
the Institute of the Peoples of the North named 
after P. G. Smirdovich at the All- Russia Central 
Executive Committee of USSR (VTSIK), which 
further work on creating the writing system for 
the small- numbered indigenous peoples of the 
North, Siberia and the Far East, and imprinted his 
name in the history of linguistics. The scientific 
active collaboration of the Institute’s students 
and teachers in 1930–1941 did much on creating 
alphabets, ABC-books, textbooks, dictionaries 
and research articles on the languages of the 
peoples of the North.

The Even language was studied by V. G. Bo-
goraz, V. I. Levin, V. I. Tsintsius, L. D. Rishes, 
N. P. Tkachik, K. A. Novikova, N. I. Gladko-
va, V. I. Lebedev, N. A. Zybin, B. L. Krongauz, 
Kh. I. Dutkin, A. A. Danilova, V. A. Robbek. 
In 1931 the 1st Tungus Collection included 
«The Materials on the Lamut Language» by 
V. G. Bogoraz- Tan.

V. I. Levin collected and published «The 
Concise Even- Russian Dictionary» (Leningrad, 
Uchpedgiz, 1936) and «The Even Self- Study 
Book» (Moscow- Leningrad, 1935). V. I. Tsin-
tsius published «The Even (Lamut) Grammar 
Outlines. Part 1» in 1947 (Leningrad, Uchped-

giz, 1947). In 1948 K. A. Novikova defended 
Ph.D. dissertation on «Ol’skiy Dialect of the 
Even Language». L. D. Rishes published «The 
Russian- Even Dictionary» (Leningrad, Uchped-
giz, 1950). The Proceedings of the Yakut Section 
of the USSR Academy of Sciences, Siberian 
Branch, include two of her works –  «Some Data 
on the Western Dialect of the Even Language» 
(Yakutsk, 1955) and «The Basic Features of the 
Even Dialects of Momskiy District, Yakutia Au-
tonomous Soviet Socialistic Republic» (Yakutsk, 
1958). V. D. Lebedev defended his PhD disser-
tation on «The Momskiy Dialect of the Even 
Language» at the Institute of Language Studies 
of the USSR Academy of Sciences (Leningrad 
Branch) in 1970.

Post- Soviet Period (1991–2000)
«Prosvescheniye Leningrad Division» Pub-

lishing House issued in 1991 a textbook called 
«The Even Language» by K. A. Novikova, 
N. I. Gladkova and V. A. Robbek, written for 
the colleges of education. Kh. I. Dutkin pub-
lished a monograph «The Allaikh Dialect of the 
Yakut Even» (Saint- Petersburg, Nauka, 1995) 
based on his former PhD dissertation. Within 
the same period, he published other works in Ya-
kutsk –  «The Concise Phrase- Book for the Even 
Language Learners» (1992), «Табаhыттарга 
эбээннии- сахалыы тылдьыт» («The Even- Yakut 
Dictionary for Reindeer Breeders», 1992), «The 
Even Language: Status and Research Problems» 
(1993). A. A. Danilova carried out a research on 
«The Everyday Lexis of the Even Language» 
(Yakutsk, The Language, Literature and History 
Institute, 1991).

A. A. Petrov published his research papers 
«The Lexis of Arts and Crafts of the Evens» 
(in «The Problems of the Languages of the 
North» dedicated to the 79th anniversary of As-
sociate Professor N. I. Gladkova, Yakutsk, 1991), 
«The Lexis of Spiritual Culture of the Evens 
(Folk Arts and Ceremonies)» (Leningrad, 1991), 
«The Lexis of Traditional Dance of the Evens» 
(in «Language –  Myth –  Culture of the Peoples 
of Siberia», Yakutsk, 1991), «The Even Lan-
guage» (in «The Red Book of the Languages of 
the Peoples of Russia. Encyclopedic Reference 
Dictionary», Moscow, Academia, 1994), «Text 
Ethnolinguistics (the Evens’ Ceremonies Lex-
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is)» (Pyatigorsk, 1995), «The Lexis of Religious 
Worldviews of the Evens» (in «The Issues of 
Even Philology and Ethnology», Yakutsk, The 
Institute of the Problems of the Small- numbered 
Peoples of the North, Russian Academy of Sci-
ences, Siberian Branch, 1997).

V. A. Robbek authored a monograph on the 
Even morphology called «Grammar Categories 
of the Even Verb» (Saint- Petersburg, Nauka, 
1992). In the same year (1992) he had the defence 
of the doctoral dissertation in Saint- Petersburg 
(«Grammar Categories of the Even Verb through 
Functional and Semantic Aspects»). In 1997 
and 1999 «The Even- Russian and Russian- Even 
Dictionary» by V. A. Robbek, Kh. I. Dutkin 
and A. A. Burykin was re- published in Saint- 
Petersburg («Prosveshchenie» Publishing House). 
E. V. Robbek wrote the scientific paper «The 
Reflection of the Bear- Cult in the Even Language 
of Beryozovka» and published it in the collection 
of articles «Problems of the Even Philology and 
Ethnology» (Yakutsk, 1996); in 1993 he compiled 
«The Even- Russian Phrase- Book» together with 
N. P. Tarabukin.

V. G. Belolyubskaya defended the PhD 
dissertation in 1997 (Saint- Petersburg) on the 
topic «Syntactic Words of the Even Language». 
A. A. Burykin conducted a problematic research 
on «The Written and Oral Forms of the Even 
Language: The Dialect Structure and Function-
al Status of Dialects» and published its results 
in the book «Small- numbered Peoples of the 
North, Siberia and the Far East. The Problems 
of Language Preservation and Development» 
(Saint- Petersburg, 1997). S. I. Sharina released 
her monograph on «The Category of Quantity 
in the Even Language» (Saint- Petersburg, Saint- 
Petersburg University Publishing House, 1999). 
A. L. Malchukov also published his monograph 
«The Syntax of Simple Sentence in the Even 
Language. Structural and Semantic Aspects» 
(Saint- Petersburg, Nauka, 1999), as well as his 
articles on «Distributive Construtions and Verbal 
Valence in Even» (in «Languages of the World, 
Munich, 1992) and «The Syntax and Seman-
tics of the Adversative Constructions in Even» 
(in «Genko Kenkyu», 1993), «Even» (Unter-
schleissheim & Newcastle, Lincom Europa, 
1995), «Ethno and Socio- linguistic Features of 
the Evens of Tomponskiy District of Yakutia» 

(in «The Small- numbered Peoples of the North, 
Siberia and the Far East. The Problems of Lan-
guages’ Preservation and Development» (Saint- 
Petersburg, 1997); «Russian- Even Grammar 
Interference» (in «The Issues of Even Philology 
and Enthlogy», Yakutsk, 1997; «Russian- Even 
Language Relations» (in «Contactology Ency-
clopedic Reference Dictionary», Moscow, 1994, 
with A. A. Petrov as a co- author).

The Even Language Studies  
in the 21st Century

S. I. Sharina published her monograph on 
«Personality and Possessiveness in the Even Lan-
guage» (Novosibirsk, Nauka, 2001) and together 
with R. P. Kuz’mina complied «The Russian- 
Even Phrase- Book» (Yakutsk, The Institute of 
Humanitarian Studies and the Problems of the 
Small- numbered Peoples of the North, Russian 
Academy of Sciences, Siberian Branch, 2014), 
which includes a short grammar reference and 
topical vocabulary.

In 2002, in the Institute of Language Stud-
ies, Russian Academy of Sciences, A. L. Mal’chu-
kov defended his doctoral dissertation «The Even 
Syntax: Structural, Semantic, Communication 
Aspects» and in 2008 he transformed it into a 
significant monograph. In 2003, V. A. Robbek, 
M. E. Robbek, N. P. Tarabukin, E. V. Robbek 
became the authors of «The Even- Russian and 
Russian- Even Dictionary with the Even- Russian 
Phrasebook for Nomadic Schools» (Saint- 
Petersburg). In the same year a monograph by 
G. Belolyubskaya (Arkuk) called «The Even 
Language: Particles. Postpositions. Conjunc-
tions» was also published in Saint- Petersburg.

M. S. Tolstova (Belolyubskaya) published 
her article dealing with the folk knowledge of 
the Evens «The Lexis Related to the Evens’ 
Metrology» (in «The Northern Studies», Saint- 
Petersburg, Herzen State Pedagogical University, 
2004) which introduced new facts in such poorly- 
explored sphere of the Even lexis. In the same 
year she published the article «The Lexis of the 
Evens’ Medicine» based on the materials of the 
scientific conference (Saint- Petersburg, 2004).

A. A. Burykin wrote a book «The Written 
Language of Small- numbered People (Evens)» 
in 2004 under the project of the Department for 
Peoples and Federate Interaction of the Repub-
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lic of Sakha (Yakutia) in Saint- Petersburg and 
published it in «Peterburgskoye Vostokovedeniye 
(Saint- Petersburg Oriental Studies)» Publishing 
House. The author revealed some key theses of 
his doctoral study and summarized his years- long 
observations over the Even language.

A. L. Malchukov and V. S. Elrika co- 
authored and published their article with the 
research of the issues of Even syntax (in «The 
Northern Studies at Higher Educational Insti-
tution. The Issues of Researching and Teach-
ing. The Herzen Readings Materials», Saint- 
Petersburg, Herzen State Pedagogical University, 
2001). A. L. Malchukov devoted his article to the 
reciprocity in the Even language («Reciprocal 
Construction in Even», in «Typology of Recip-
rocal Constructions, Amsterdam, Benjamins, 
2007, edited by V. P. Nedjalkov).

«Ofset» Publishing House released «The 
Guide for Nomadic Schools Teachers» and 
«The Even- Russian Dictionary for Nomadic 
Schools» prepared by V. A. Robbek, M. E. Rob-
bek, S. N. Savvinova and other (Yakutsk, 2006). 
V. A. Robbek was the first who developed the the-
ory of Even morphology in the context the theory 
of functional grammar in «Grammar Categories 
of the Even Verb: Functional and Semantic As-
pect» (in «The Monuments of Ethnic Culture of 
the Indigenous Small- numbered Peoples of the 
North, Siberia and the Far East», Novosibirsk, 
Nauka, 2007, volume 11 of the Series «Monu-
ments of the Ethnic Culture of Indigenous Small- 
numbered Peoples of the North, Siberia and the 
Far East»). In 2008, in the journal of the Altai 
studies «Altai Hakpo» (Seoul) G. V. Robbek and 
E. V. Nesterova published «The Yakut, Even and 
Tungusic Correlations» and «Sound- Imitative 
Words in the Even Language» respectively. 
R. P. Kuz’mina defended her PhD dissertation 
on «The Lakhmunkh Dialect of the Even Lan-
guage» (Saint- Petersburg, 2008).

Kh. I. Dutkin and M. Kh. Belyanskaya pre-
pared a monograph on «The Tundra Dialect of 
the Western Language of Even. Ethnolinguistic 
and Ethnogeographic Study» (Saint- Petersburg, 
2009). Thanks to the recent PhD dissertations 
defences by E. V. Nesterova and G. V. Robbek, 
the Even lexis layers of imagery and physical cul-
ture have been studied. M. E. Robbek published 
in Yakutsk and Novosibirsk lexicographically 

informative and illustrative works on clothes 
decoration, weaves and designs in the folk crafts 
and on the Evens’ traditional cuisine. E. E. Balag-
anchik, A. D. Slepnyova compiled and published 
their «Illustrative Dictionary of the Even Lan-
guage» and V. A. Robbek and M. E. Robbek –  
«The Even- Russian Dictionary» (for almost 5500 
words). Both are the guides for elementary school 
children (Saint- Petersburg, «Prosveshchenie» 
Publishing House Division).

In «Duma» Publishing House «The Concise 
Even- Russian Dictionary» by V. I. Levin was 
re- published and fitted with colored images and 
three supplements in 2006 in Saint- Petersburg 
(edited by U. V. Kanyukova and consulted by 
M. S. Tolstova). It is also worth to mention a 
fundamental «The Even- Russian Dictionary» 
compiled by V. A. Robbek and M. E. Robbek in 
«Monuments of the Ethnic Culture of Indigenous 
Small- numbered Peoples of the North, Siberia 
and the Far East» Series (Novosibirsk, 2005). The 
first part of «The Even- Russian Dictionary: Inter-
pretation and Etymology» by V. Af. Keymetinov 
was published in 2005 (Yakutsk, «Ofset») and 
was fitted with other volumes.

In the Research Institute of National Schools 
of the Republic of Sakha (Yakutia) U. P. Tara-
bukina created a topical dictionary called «The 
ABC-Book of Politeness» («The Even ABC-Book 
of Politeness», Yakutsk, 2008). E. V. Beglova 
published her article on «Taboos in the Even 
Language» in «The Languages and Spiritual 
Culture of the Peoples of Circumpolar Arctic» 
(Saint- Petersburg, 2008). V. S. Fedorenkova 
(Yermolayeva) wrote an article «On the Prob-
lem of Aspect and Temporal Forms of the Even 
Verb (based on the Lamunkh dialect material), 
in which she studied the attributive concords in 
Even dialects. The paper was published in the 
journal «Problems of History and Culture of 
North Countries and Territories» (No. 2, 2010) 
dedicated to the 80th anniversary of the Institute 
of the Peoples of the North at Herzen State Ped-
agogical University.

At present, the problem of the Even language 
and its folklore is studied by A. L. Mal’chukov, 
A. A. Burykin, V. G. Belolyubskaya, S. I. Sha-
rina, A. A. Petrov, G. V. Robbek, E. V. Nestero-
va, R. P. Kuz’mina, S. N. Savvinova, I. I. Sa-
dovnikova, V. A. Keymetinov, V. S. Fedorenkova 
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(Yermolayeva), E. E. Beglova (Balaganchik), 
M. S. Tolstova (Belolyubskaya) and others. More 
information on the history of Tungusic studies 
can be found in the monograph by A. A. Petrov 
(Petrov, 2019).

The Even Language Teaching
In the Russian Federation the teaching of 

the Even language at schools is concentrated 
mainly in Far Eastern Federal Okrug: in the Re-
public of Sakha (Yakutia), in Magadan Oblast’, 
Kamchatka and Khabarovsk Krai and Chukotka 
Autonomous Okrug. It should be noted that in 
the Republic of Sakha (Yakutia) the Even lan-
guage (along with Evenk, Dolgan, Yukagir and 
Chukchi) is recognized according to the law as 
the official language in the areas of compact 
ethnic residence.

The language is taught in preschool educa-
tional institutions and at schools of the Republic 
of Sakha (Yakutia), Kamchatka and Khabarovsk 
Krai, Magadan Oblast’ and Chukotka Autono-
mous Okrug. For example, there are 7 children 
studying in the preschool subdivision of the 
municipal state- owed educational institution 
«Ayankinskaya Secondary School» in Ayanka, 
Penzhinskiy District (the teacher –  K. M. Dely-
anskaya); in the municipal budgetary preschool 
educational institution «Kindergarten of com-
bined type ‘Rodnichok’», in Anavgay, Bystrinsky 
District (all groups, 42 children, the teacher –  
G. I. Kizyavka).

In the state budgetary educational institu-
tion «Experimental boarding school ‘Arktika’» 
32 Evens were enrolled in the 2017–2018 aca-
demic year. The teacher of the Even language 
N. M. Ochirova together with her students pre-
pared new educational videos with the Even 
songs, poems and dialogues. The teacher partici-
pated in a competition held in November 2017 by 
the Federal Institute for the Development of Edu-
cation and won the 1st prize. In Srednekolymsky 
Ulus of the Republic of Sakha (Yakutia), the Even 
language is taught at Berezovskaya secondary 
school named after V. A. Robbek (the teacher and 
methodologist of the native language is U. P. Tara-
bukin). The classes are held at this school for 3 
hours a week, as well as there is extra curriculum 
time under the project «Ethnopark ‘The World of 
the Even’». The language is also taught in Tom-

ponsky Ulus (Topolinoe settlement), Ust- Yansky 
Ulus (the teacher –  E. E. Lebedev), Momskiy 
Ulus (Sasyr settlement –  Ulakhan Chistay) and 
in Allaikhovsky ulus. In Magadan Oblast’ the 
Even language is taught in Omsukchan District in 
Omsukchan settlement (18 students); in Severo- 
Evensky District in the following settlements –  
Garmanda (8 people), Gizhiga (11 students), 
Evensk (19 students), Takhtoyamsk (16 students) 
and Seimchan (at the centre of additional educa-
tion for children, 7 students). According to the 
assistant professor of the Department of Native 
Languages, Culture and Life of the Indigenous 
Peoples of the North at the Regional State Auton-
omous Institution of Additional Vocational Edu-
cation «Kamchatka Institute for the Development 
of Education» V. R. Dedyk, the Even language 
was taught in 2018 at the following schools in 
Kamchatka: the municipal state- owed educa-
tional institution «Ayanka Secondary School», 
Penzhinsky District (grades 5–9, elective course, 
14 students, the teacher –  K. V. Delyanskaya); 
in the municipal budgetary educational institu-
tion «Anavgai Secondary School» in Anavgai, 
Bystrinsky District (grades 1–9, compulsory, 62 
students, 1 hour a week, the teacher –  M. N. Tara-
sova). The authors of textbooks, dictionaries 
and manuals are V. I. Tsintsius, L. D. Rishes, 
V. A. Robbek, K. A. Novikova, N. I. Gladkova, 
H. I. Dutkin, A. V. Krivoshapkin, R. S. Nikitina, 
U. P. Tarabukina and others.

As for pedagogical colleges the Even lan-
guage was taught (the teacher –  V. G. Beloly-
ubskaya) in Yakut Pedagogical College No 1 
until 1991 (before the Department of Northern 
Philology at Yakut State University named after 
M. K. Ammosov –  now North- Eastern Federal 
University in Yakutsk –  was opened); in Anadyr 
Pedagogical College (the teacher –  O. N. Ninbit).

As for the universities, the language was 
taught in the Institute of the Peoples of the 
North named after P. G. Smidovich from 1930 
to 1941; at the Department of the Peoples of the 
Far North, Herzen Leningrad State Pedagogical 
Institute –  now the Institute of the Peoples of the 
North of Herzen State Pedagogical University 
of Russia –  from 1953 till the present time. The 
Even language was taught in different years by 
V. G. Bogoraz- Tan, V. I. Tsintsius, V. I. Levin, 
N. I. Gladkova, B. L. Krongauz, A. A. Burykin, 
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N. A. Zybin, A. A. Petrov, V. S. Elrika, E. E. Be-
glova (Balaganchik), M. S. Tolstova (Beloly-
ubskaya), V. S. Fedorenkova (Ermolaeva). Since 
1991 (when the Department of Northern Philol-
ogy at Yakut State University was founded) to 
the present time in Yakutsk the Even language 
has been taught by V. A. Robbek, H. I. Dutkin, 
V. G. Belolyubskaya, S. I. Sharina, A. A. Vi-
nokurova, E. A. Krivoshapkina.

Ethnolinguistics. The Problems  
of the Even Language Ethnolinguistic Ecology

For the first time the problem of ethnolin-
guistic ecology of the small- numbered peoples 
of Russia was stated in 1994 by the Director 
of the Institute of Languages   of the Peoples of 
Russia, Academician of the Russian Academy 
of Natural Sciences, Doctor of Philology, Pro-
fessor V. P. Neroznak in his introductory article 
to the first edition of the «Red Book of the Lan-
guages   of the Peoples of Russia» (Neroznak, 
1994: 5–9). As a scientific sphere, the ecology 
of culture was initiated through the works of the 
Academician D. S. Likhachev (Likhachev, 1979).

The vectors of ethnolinguistic ecology are 
determined by the necessity to preserve endan-
gered languages. The following main vectors 
should be noted:

1) Scientific research. It is necessary to 
welcome both fundamental and applied research 
of the Even language concerning its various 
levels: sound (phonology), vocabulary (lexis), 
changes in various forms of the word (morphol-
ogy); different patterns of phrases and sentences 
(syntax). The separate area of   research should be 
the semantic aspect of linguistic phenomena (se-
mantics). In this vector of ethnolinguistic ecology 
the teams of academic research institutions make 
a significant contribution to and should work on 
systemic fundamental research: the Institute of 
Language Studies of the Russian Academy of 
Sciences, the Institute of Linguistic Research of 
the Russian Academy of Sciences, the Institute 
of Philology of the Russian Academy of Sciences 
(Siberian Branch), the Institute of Humanities 
and Problems of Indigenous Peoples of the North 
of the Russian Academy of Sciences (Siberian 
Branch) and others. The contribution of practical 
scholars from the leading scientific and educa-
tional centres of Russia, such as the Institute of 

Peoples of the North of Herzen State Pedagogical 
University (Saint- Petersburg), North- Eastern 
Federal University named after M. K. Ammosov 
(Yakutsk), Buryat State University named after 
Dorzhi Banzarov (Ulan- Ude), Yakutsk Research 
Institute of National Schools and others is in-
valuable in applied researches. It is necessary to 
take into consideration a great contribution to the 
study of the Even language and the experience of 
a large group of school, teacher training colleges 
and universities teachers. The researches should 
be carried out primarily in those regions where 
the centres of the native language and culture 
do still remain (where traditional householding 
is being practiced: reindeer herding, hunting, 
fishing, gathering).

2) Teaching. Recently, in addition to the 
existing education system, i. e., in stationary 
preschool educational institutions, schools, col-
leges and universities, the teaching the native 
language in the family and in nomadic schools 
(in conditions of migrations in taiga and tundra 
areas) has become widespread. In this context 
an active use of modern teaching tools should 
be highlighted. Paper textbooks, dictionaries, 
manuals, language labs have been replaced by the 
Internet and modern electronic teaching materi-
als. For example, in the Even language teaching, 
such textbooks as «Grammar of the Even lan-
guage» (electronic textbook by A. A. Burykin, 
S. I. Sharina) are successfully used; E. E. Beglova 
(Balaganchik) created «The Illustrated Dictionary 
of the Even Language: A Multimedia Manual for 
1–4 Grades of General Education Institutions» 
and «The Electronic Morphological Dictionary 
of the Even Language»; the same experience is 
gained for the Negidal language: A. V. Kazaro-
va, D. I. Nadeina, D. M. Bereltueva introduced 
an electronic phonetic textbook on the Negida 
language «Negida Hesenin» (Khabarovsk, 2009) 
for preschool, primary school and university. 
One of the important tasks for the authors is 
the use of these manuals for the language and 
national culture studies in teaching the native 
language. There are such sections presented in 
the manuals: «Initial stage of language training»; 
«ABC-book with alphabet, fairy tales, texts and 
games», «Improving language practice at two 
levels», «Vocabulary», «Phrasebook», «Supple-
mentary multimedia materials».
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A growing interest in the game forms of 
learning through visualization is observed: the 
mother tongue in tables, topical dictionaries and 
alphabets. The most vivid examples are the fol-
lowing: «Happy Even Alphabet» by A. A. Bury-
kin (Saint- Petersburg, Drofa, 2002); «Denturdi 
ABC-Book» («The Even Alphabet in Verse»), 
«Textbook for Primary School Students» (St. Pe-
tersburg, «Prosveshchenie» Publishing House 
Division, 2003), «Entertaining Grammar of 
the Even language: A Textbook for 1–4 Grades 
Students of Educational Institutions» (Saint- 
Petersburg, «Prosveshchenie» Publishing House, 
Saint- Petersburg Division, 2007) by U. P. Tara-
bukina and others.

M. N. Tarasova (Adukanova), R. S. Nikitina, 
U. P. Tarabukina and other practicing teachers 
have developed and introduced into the edu-
cational process a new type of classes called 
«The Lessons of Ancestors». Methodological 
developments for teachers of the native (Even) 
language according to this methodology allow to 
familiarize students with the basics of their mate-
rial and spiritual culture. Recently, in school and 
university teaching, the method of ethnolinguistic 
education has been applied. Its essence lies in 
the use of insights in the language through eth-
nolinguistic traditions when learning the mother 
language and culture.

3) Ethnolinguistics. As a branch of lin-
guistics, ethnolinguistics (EL) studies lan-
guage in the relation with the folk culture 
(Tolstoy, 1995). It has established its position 
and received international recognition quite 
long ago. Apart from the Russian scientists, 
linguistic scientists from different countries, 
e. g., the USA, France, Poland, as well as the 
CIS countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc.), 
are successfully working in this area. We can 
find various definitions of EL as a scientific 
section of modern linguistics in dictionar-
ies, textbooks, monographic studies (see the 
works by N. I. Tolstoy, N. A. Kondrashov, 
A. M. Kuznetsov, A. S. Gerd, E. V. Perekh-
valskaya and others) (Petrov, 2013: 23–25). The 
EL of the indigenous small- numbered peoples 
of the North of Russia (including the Tungus- 
speaking peoples) was developed by the sci-
entific works of linguists and ethnographers, 
such as V. G. Bogoraz, L. Ya. Shternberg, 

V. I. Iokhelson, G. M. Vasilevich, V. I. Tsint-
sius, V. D. Lebedev and others.

The EL studies the language in close con-
nection with the material and spiritual culture 
of the ethnos. In many respects, the study of 
languages (including Even) is facilitated by 
students’ participation in folk song and dance 
groups at schools and universities. There is the 
student folklore and choreographic ensemble 
(now the theatre studio) «Northern Lights» (the 
founder –  T. F. Petrova- Bytova, the Honoured 
Worker of Culture of the RSFSR) at Herzen State 
Pedagogical University. Performance and ac-
quaintance with the folk songs, dances, national 
musical instruments (drum, mouth harp, etc.) 
expands the students’ vocabulary. The ensemble 
has performed a lot at the venues and concert 
halls of Leningrad and Saint- Petersburg, in the 
cities of Russia, Baltic States and abroad (France, 
Norway, England, Finland, etc.), promoting the 
traditional and modern art of the indigenous 
peoples of the North, Siberia and the Far East 
of the Russian Federation.

An important factor in the study of the 
Even language by the students of the North 
is their involvement in creative workshops on 
decorative and applied arts, e. g., the practice 
of the Institute of Peoples of the North. The 
students can embroider with beads, carve items 
from birch bark and wood, make art objects 
from mammoth tusks and ivory at the above-
mentioned Institute. At the same time, they 
learn nomination and semantics of the patterns 
and ornaments, names of raw materials (leather, 
suede, fur, etc.), tools and objects of traditional 
and modern art and compose thematic dictio-
naries and glossaries.

In the course of lectures and practical class-
es the students get acquainted with the vocab-
ulary of the native culture: the life cycle rituals 
(birth, wedding, funeral) and rites of passage 
(hunting, fishing, bear cult, etc.); religions (ani-
mism, totemism, shamanism, Christianity); folk 
knowledge (metrology, meteorology, cosmology, 
geography, medicine, folk cuisine, taboos, folk 
songs and dances, ritual poetry, minor genres of 
folklore: riddles, proverbs, sayings; traditional 
etiquette, folk calendar, colour coding system at 
different levels of language, orientation in space 
and worldview, etc.).
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At the same time some researchers express 
an opposite point of view. For example, during 
«Languages   and Cultures of the Indigenous 
Peoples of the North, Siberia and the Far East: 
A Vector of Preservation and Development» 
discussion within the 8th International Forum 
«Arctic: The Present and Future» on Decem-
ber 7th 2018 at the Institute of the Peoples of 
the North, V. S. Kharitonov and his followers 
in social networks (the project «The Country 
of Languages») expressed the opinion that the 
ethnolinguistic method is effective only for 1–7 
grade students inclusively, so it does not work 
for the older age groups.

The recording of oral form and creating 
of an audiovisual fund of the native language 
(regardless of jargons or dialects) are of great 
relevance for the Even language preservation, 
study and teaching. In this context we can name 
the following colleagues –  G.I. and A. N. Varlam-
ovs (Yakutsk), N. Ya. Bulatova, O. N. Morozova, 
G. A. Struchkov (Blagoveshchensk) –  who suc-
cessfully work in the field of the Even language, 
and D. M. Bereltueva, A. V. Kazarova, D. I. Na-
deina (Khabarovsk) –  who work in the field of 
the Negidal language.

Due to the native language and traditional 
culture vanishing, such components of ethnolin-
guistic ecology as scientific research of surviving 
centres of spoken native language and culture 
(mainly, in the places of compact residence and 
traditional types of householding –  reindeer 
breeding, hunting, fishing, gathering), and also 
teaching these languages   at all levels of education 
system (family, preschool educational institu-
tions, primary and secondary schools, secondary 
specialized educational institutions and univer-
sities) become particularly relevant. Currently, 
it is especially important to apply the research 
results of such interesting area of linguistics as 
ethnolinguistics.

Conclusion
In Russia, fundamental and applied re-

searches of the Northern group of Tungusic lan-
guages, including Even, have been carried out for 
more than three centuries. Scientists of different 
generations have made a huge contribution to the 
formation and development of scientific studies 
in different sections of the Even language (pho-

netics, vocabulary, morphology, syntax), and also 
created unique scientific schools of V. G. Bogo-
raz, V. I. Tsintsius, V. A. Robbeck. Among the 
representatives of the indigenous small peoples 
of the North, Siberia and the Far East, the sci-
entific and creative intelligentsia of the Even 
language folklore and literature researchers in-
cluded N. S. Tarabukin, P. A. Stepanov- Lamutsky, 
V. D. Lebedev, V. A. Robbek, V. G. Beloly-
ubskaya, A. V. Krivoshapkin, M. N. Amamich, 
V. S. Keimetinov- Bargachan, R. S. Nikitina, 
U. P. Tarabukina, U. V. Kanyukova, N. A. Zybin, 
A. I. Hardani, V. S. Elrik, S. I. Sharin, I. I. Sa-
dovnikova, E. V. Nesterova, R. P. Kuz’mina, 
S. N. Savvinova, V. S. Fedorenkova, E. E. Beglova 
(Balaganchik), M. S. Tolstova (Belolyubskaya) 
and others. An invaluable role in this process 
was played by the Institute of the Peoples of the 
North, founded in Leningrad in 1930, the tradi-
tions of which are being continued today by the 
Institute of Peoples of the North at Herzen State 
Pedagogical University of Russia. At present, 
the study of the Even language   is concentrated 
in scientific and educational centers in Saint- 
Petersburg, Moscow, Novosibirsk, Yakutsk.

When teaching the native Even language, 
the method of ethnolinguistic education is suc-
cessfully applied –  it provides an insight in 
the vocabulary and semantics of the language 
through the connection between the language 
and the national spiritual and material culture. 
New forms of classes are being introduced (for 
example, the lessons of ancestors), and teaching 
tools, dictionaries, electronic textbooks are being 
developed for the students of nomadic schools.

On the basis of the Law on the Languages   of 
the Peoples of the Russian Federation (as amend-
ed by Federal Laws of July 24th 1998, No 126-FL, 
of December 11th 2002, No 165-FL), the laws 
on languages   were adopted in the constituent 
entities of the Russian Federation (in the Repub-
lic of Sakha (Yakutia), Chukotka Autonomous 
Okrug and others), which guarantee the rights 
of the indigenous small- numbered people –  the 
Evens –  to use their mother tongue in different 
spheres of the national economy, their protection, 
revival and development. This contributes to the 
tasks and fulfillment of the basic requirements of 
ethnolinguistic ecology. A public organization, 
the Association of Indigenous Peoples of the 
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North, Siberia and the Far East of the Russian 
Federation, which has its branches in almost all 
regions where the Evens live, is also making huge 
efforts to implement these provisions.

The current Concept of Sustainable De-
velopment of Indigenous Peoples of the North, 
Siberia and the Far East of the Russian Federa-
tion (Decree of the Government of the Russian 
Federation No. 132-р dated February 4th 2009, 
signed by V. V. Putin) also identified the issues of 
preserving and developing the native languages   
of these peoples.

On July 28th 2017, by the Order of the Pres-
ident of the Russian Federation V. V. Putin, who 
supported the initiative of the Association of 
Indigenous Small- Numbered Peoples of the 
North, Siberia and the Far East of the Russian 
Federation, a Charitable Support Foundation 
was created.

Thus, many participants are involved in the 
implementation of the ethnolinguistic ecology 
foundations, i. e. the state bodies and public orga-
nizations, scientists, writers, families, preschool 
educational institutions, school teachers and 
university faculties, tutors, artists, craftsmen 
and other interested parties.

Particular attention should be paid to the 
aspect of the Even ethnotexts translation. In this 
case translation could be considered as an effec-

tive tool in each of the abovementioned areas of 
the Even language functioning –  language and 
culture research, teaching and ethnolinguistic 
studies. The ethnotexts translation provides the 
valuable information for the scholars working 
in various areas of the Even language com-
prehension. The project activity in all these 
main areas could be applied on various issues 
of a «life» of any unique language of small- 
numbered indigenous peoples of the today’s 
multilingual and polycultural world (Koptseva, 
Razumovskaya, 2020). Following the current 
trends in translation studies as a part of the 
humanities, the translation can be treated as 
the tool of research and desired revival of the 
endangered languages. It is also important to 
state that the ethnotexts translation can also 
result into the emergence of ethnotranslation 
studies as a branch of diversified translation 
studies.

The United Nations General Assembly ad-
opted a resolution proclaiming the year of 2019 as 
the International Year of Indigenous Languages. 
There is a hope that with our efforts we will be 
able to preserve the unique cultural heritage –  the 
languages   of indigenous peoples of the North, 
Siberia and the Far East. Among them, the unique 
language of the Evens –  the natives of Northeast 
Asia –  occupies a worthy place.
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Языковая темпоральность как метафора культуры

О. В. Ртищева
Кемеровский государственный институт культуры 
Российская Федерация, Кемерово

Аннотация. Рассматриваются вопросы определения языковой темпоральности 
сквозь призму содержания связи языка и мышления в концептуализации 
мира в отношении к представлениям о времени, складывающимся в культуре. 
Отмечается роль человека в моделировании языковой темпоральности, на основе 
которой строится всеобщая картина мира, отражающая бытийное понимание самой 
культуры. Рассмотрение языковой темпоральности определяется спецификой 
восприятия времени как объективизированной универсалии, образующей 
концептуальную основу культуры. Выявляются метафорические способы 
экстериоризации языковой темпоральности в восприятии типичной повторяемости 
событийного ряда (Б. Уорф). Метафоризация культуры в осуществлении языковой 
темпоральности рассматривается в аспекте идентификации времени и жизни 
человека. Отмечается, что интеграция моделей времени и жизни не всегда поддается 
логическому согласованию и определению. Время как естественный процесс 
представляет собой движение, обусловленное естественными законами, которые 
задают формализованные принципы последовательных изменений, абстрактно 
представляемых в виде прямой (бесконечности). Но оценка и понимание направления 
движения возможны, если эта прямая становится дискретной, поскольку только 
в этом случае возможно говорить о составляющих целого, указывающих на его смысл, 
что можно представить в виде точек, располагающихся на линии. Эта дискретность 
определяет различия в понимании времени, что диктуется метафоричностью 
языковой темпоральности и самой культуры, поскольку отсутствие возможностей 
однозначного толкования изменений порождает модификации смыслов, которые 
заключаются в самом характере определения времени и его целеполагания.

Ключевые слова: языковая темпоральность, языковая метафора, метафора 
культуры, культурная универсалия, пространство и время, модель времени, 
ценность в культуре, картина мира.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

Введение
Традиционно исследование языковой 

темпоральности определяется пониманием 
времени как языкового конструкта, прояв-
ляющегося в понятийных или граммати-
ческих категориях, закрепленных в соот-
ветствующих формах выражения. Однако 
языковая темпоральность не ограничивает-
ся характеристиками номинативных, грам-
матических или словообразовательных 
и лексических признаков, важно осознание 
связи языка и самого мышления в систе-
ме концептуализации мира в отношении 

к представлениям о времени, складыва-
ющемся в определенной культуре. Хотя 
на первый взгляд может возникнуть ощу-
щение, что время –  это самостоятельная 
категория, которая отражает одномерность 
и необратимость всеобщего линейного дви-
жения. Однако важную роль в моделиро-
вании этого процесса играет сам человек, 
устанавливающий смыслы очевидного 
прошлого, неизвестного будущего и пере-
живаемого настоящего, что порождает 
ощущение всеобщего движения, идентифи-
цируемого с жизнью человека и бытийным 
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пониманием самой культуры. Указывая 
на ее сущностные характеристики в аспек-
те бытийного определения, языковая тем-
поральность задает исходные координа-
ты, на основе которых строится всеобщая 
картина мира. «Понимание времени как 
культурной универсалии представляется 
основанием для выявления ценностных 
доминант в характеристике мировоззрен-
ческих устремлений человека, определяю-
щихся его суждениями о закономерностях 
и случайностях, о смерти и бессмертии, 
о смысле жизни и своем предназначении 
и т. д.» (Astakhov, 2016: 34). Поэтому рас-
смотрение языковой темпоральности зача-
стую определяется спецификой восприятия 
времени как объективизированной универ-
салии, образующей концептуальную осно-
ву культуры.

Концептологические  
основания исследования

Действительно, именно время отражает 
ритм жизни человека, ритм всех изменений 
культуры. В связи с этим Б. Уорф, характе-
ризуя наши представления о времени, ука-
зывал на их объективизированный статус, 
что соответствует историчности всех про-
цессов и особенностям их «регистрации». 
В своей работе «Отношение норм поведе-
ния и мышления к языку», отличающейся 
особым пониманием языка в контексте ари-
стотелевской традиции связи философских 
и грамматических категорий, исследова-
тель писал: «Наше же объективизирован-
ное время вызывает в представлении что- 
то вроде ленты или свитка, разделенного 
на равные отрезки, которые должны быть 
заполнены записями. Письменность, несо-
мненно, способствовала нашей языковой 
трактовке времени, даже если эта языковая 
трактовка направляла использование пись-
менности. Благодаря взаимообмену между 
языком и всей культурой мы получаем, на-
пример:

1. Записи, дневники, бухгалтерию, сче-
товодство, математику, стимулированную 
счетом.

2. Интерес к точной последовательно-
сти –  датировку, календари, хронологию, 

часы, исчисление зарплаты по затрачен-
ному времени, измерение самого времени, 
время, как оно применяется в физике.

3. Летописи, хроники –  историчность, 
интерес к прошлому, археологию, проник-
новение в прошлые эпохи, выраженные 
классицизмом и романтизмом» (Whorf, 
2003: 191).

В этих примерах отчетливо просле-
живается идея отражения в языке объек-
тивизированного времени, в наших пред-
ставлениях эта связь прошлого и будущего 
выступает со всей очевидностью и выража-
ется в соответствующих расчетах, хроно-
логиях, хрониках и др. Так осуществляется 
экстериоризация языковой темпоральности 
в соответствующих процессах семантиза-
ции и формантизации. Подобное измере-
ние времени способствует его соотноше-
нию с пространственными единицами. Это 
уже не «бесформенная субстанция», а ма-
териально выраженное образование, спо-
собствующее его категориальному пред-
ставлению, что отчетливо выражается 
в европейских языках. В этих суждениях 
Б. Уорф развивает идеи В. фон Гумбольдта 
о связи языка и мышления, взаимообуслов-
ленность которых диктуется их рассмотре-
нием сквозь призму самоосуществления че-
ловека в культуре (Rtischeva, 2018: 49–54). 
Однако в рассуждениях В. фон Гумбольдта 
о языковых практиках сквозь призму прояв-
ления мыслительной активности человека 
значимо понимание духовной человеческой 
силы как всеобъемлющей основы содер-
жания культуры, которая обеспечивает ее 
целостность: «Впрочем, рассматривать ли 
язык как определенное миросозерцание или 
как способ сочетания мыслей –  ибо он объе-
диняет в себе и то и другое, –  он всегда с не-
обходимостью опирается на совокупность 
человеческой духовной силы; из нее нельзя 
ничего исключить, потому что она охваты-
вает собою все» (Humboldt, 2000: 66).

Понятия «человеческая духовная 
сила», «народный дух» и др., связанные 
в представлениях В. фон Гумбольдта с вли-
янием немецкого романтизма, Б. Уорф 
рассматривает как идеализированные 
представления. Особое значение Б. Уорф 
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придает пониманию времени в связи с про-
явлением типичных форм суждения челове-
ка: «Таким образом, наш лингвистический 
детерминированный мыслительный мир 
не только соотносится с нашими культур-
ными идеалами и установками, но вовлека-
ет даже наши собственно подсознательные 
действия в сферу своего влияния и придает 
им некоторые типические черты» (Whorf, 
2003: 193). Поэтому представления челове-
ка о времени реализуются в восприятии ти-
пичной повторяемости событийного ряда, 
что в конечном итоге определяет и его по-
ведение. Таким образом, человек отбирает 
и предпочитает все то, что соответствует 
устойчивому взгляду, либо адаптируется 
к существующей системе представлений. 
В связи с этим Б. Уорф пишет: «Влияние та-
кого понимания времени на наше поведение 
проявляется еще и в том, что однообразие 
и регулярность, присущие нашему пред-
ставлению о времени (как о ровно вымерен-
ной безграничной ленте), заставляют нас 
вести себя так, как будто это однообразие 
присуще и событиям. Это еще более усили-
вает нашу косность. Мы склонны отбирать 
и предпочитать все то, что соответствует 
данному взгляду, мы как будто приспоса-
бливаемся к этой установившейся точке 
зрения на существующий мир» (Whorf, 
2003: 193).

Типичным проявлением такого вли-
яния Б. Уорф считает жестикуляцию, ко-
торая сопровождает речевую активность, 
что свидетельствует об объективизирован-
ном восприятии времени, выражающем-
ся в стремлении к его пространственному 
закреплению. Очень многие жесты служат 
для иллюстрации движения в простран-
стве, но отражают внепространственные 
представления, которые трактуются в язы-
ке с помощью метафор. С помощью жести-
куляции реализуется попытка преодоления 
многозначности метафорического выска-
зывания. Но, конечно, непространственное 
понятие при использовании жеста не ста-
нет более понятным, если отсутствует про-
странственная аналогия. Жестикуляция 
выступает свидетельством стремления че-
ловека к закреплению временного движе-

ния в пространственном контексте, что вы-
ражается посредством метафоры, в которой 
согласуются эти полярные измерения.

Развивая эту мысль, Б. Уорф обраща-
ется к феномену кинестезии, физическому 
ощущению движения тела. Автор отмеча-
ет, что она возникла до языка и «должна 
сделаться значительно более осознанной 
через лингвистическое употребление вооб-
ражаемого пространства и метафорическое 
значение движения» (Whorf, 2003: 194). Ре-
зультатом развития кинестезии, ориентиро-
ванной на физическую фиксацию времени, 
воплощаемой в динамике пространствен-
ных изменений, явилось развитие таких 
областей европейской культуры, как искус-
ство и спорт, в основе которых лежит «поэ-
зия движения».

Далее Б. Уорф акцентирует внимание 
на возможности закрепления простран-
ственных изменений в синестезии: «Си-
нестезия, или возможность восприятия 
с помощью органов какого- то одного чув-
ства явлений, относящихся к области дру-
гого чувства, например восприятие цвета 
или света через звуки и наоборот, и потом 
должна была бы сделаться более осознан-
ной благодаря лингвистической метафори-
ческой системе, которая передает непро-
странственное представление с помощью 
пространственных терминов, хотя, вне 
всяких сомнений, она возникает из более 
глубокого источника» (Whorf, 2003: 195). 
Глубинный смысл синестезии связан с ин-
теграцией пространственного и непро-
странственного (временнóго) восприятий, 
так предметное видение синтезируется 
с чувственной и мыслительной активно-
стью, в результате чего появляется метафо-
ра. Таким образом, автором утверждается 
то, что языковая темпоральность находится 
в зависимости от метафорического характе-
ра обозначения мира.

Эти идеи Б. Уорфа развивает Н. Д. Ару-
тюнова, обращая внимание на то, что ме-
тафоризация времени, порождаемая бы-
тийным толкование мира, выражающимся 
в его временнóй оценке, приводит к про-
тиворечию, о котором писал еще О. Шпен-
глер: «Если, с некоторой оговоркой, можно 
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причинную форму духа назвать застыв-
шей судьбой, то также возможно глуби-
ну пространства, эту основу формы мира, 
обозначить как застывшее время. […] Как 
жизнь приводит к смерти, а сознание к со-
зерцаемому, так равно и направленное вре-
мя приводит к пространственной глубине. 
Здесь перед нами тайна, прафеномен, кото-
рый нельзя разложить понятиями, а можно 
только принять таким, каков он есть; одна-
ко смысл его можно угадывать» (Spengler, 
1993: 247). По логике автора пространство 
и время в соответствии с характером их ре-
ализации антагонистичны. Пространство 
реализуется вне времени, как и время неспо-
собно быть закрепленным в пространстве. 
Поэтому, по мнению Н. Д. Арутюновой, 
метафоризация в осуществлении языковой 
темпоральности –  это следствие бытийно-
го конфликта. Исследователь отмечает, что 
«избежать противоречий можно лишь до-
пустив множественность моделей времени, 
присутствующих в обыденном сознании 
людей и отраженных в «языке времени», 
построенном, как языки других отвлечен-
ных понятий, на метафорах и аналогиях» 
(Аrutuynovа, 1997: 53).

Подобная неоднозначность реализа-
ции языковой темпоральности приводит 
Н. Д. Арутюнову к идее ее рассмотрения 
в двух отношениях:

– как языковой модели, которая ориен-
тировано на само время, «Поток времени»;

– как языковой модели, в основе ко-
торой главной фигурой является человек, 
«Путь человека».

С одной стороны, это космическое вре-
мя, определяемое природными циклами –  
солнечными или лунными, естественными 
законами, действие которых лишь изредка 
потрясают взрывы и катастрофы, поэто-
му для него свой ственна относительная 
нормированность. С другой стороны, это 
время субъектное, определяемое событий-
ным рядом социальной и индивидуальной 
жизни, осуществляемой в свободном целе-
полагании, поэтому для него свой ственна 
некоторая доля случайности. Это аспект по-
нимания времени отмечался еще Д. С. Ли-
хачевым: «Ощущение времени у человека, 

как известно, крайне субъективно. Оно мо-
жет «тянуться» и может «бежать». Мгнове-
ние может «остановиться», а длительный 
период «промелькнуть»» (Likhachev, 1979: 
211).

Модели языковой  
темпоральности

Модели языковой темпоральности на-
ходятся в сложных связях и отношениях, 
порождающих метафоры, указывающие 
на идентификацию времени и жизни чело-
века. В связи с этим Н. Д. Арутюнова пи-
шет: «Сближение моделей времени и моде-
лей жизни естественно. Жизнь протекает 
во времени и подчинена его законам. Как 
и время, жизнь человека необратима и од-
номерна (линейна): каждый наступающий 
момент времени снимает альтернативы. 
Даже кривой путь прям. Жизнь измеряет-
ся в единицах времени. Она имеет начало 
и конец. Воплощенность времени в земном 
существовании заставляет различать ко-
нечное время и вечность. Конечное время 
наблюдаемо в изменениях. Вечность их 
останавливает» (Аrutuynovа, 1997: 53). Од-
нако интеграция моделей времени и жизни 
не всегда поддается логическому согласова-
нию и определению. Время как естествен-
ный процесс представляет собой движение, 
обусловленное естественными законами, 
которые задают формализованные прин-
ципы последовательных изменений, аб-
страктно представляемых в виде прямой 
или бесконечности. Но оценка и понимание 
направления движения возможны, если это 
прямая становится дискретной, поскольку 
только в этом случае возможно говорить 
о составляющих целого, указывающих 
на его смысл, что можно представить в виде 
точек, располагающихся на линии. В этой 
ситуации появляется осознание прошлого, 
будущего, настоящего и, соответственно, 
направления движения, что способствует 
установлению каузальных связей событий, 
составляющих общее движение. Однако 
эта дискретность не задается как должная 
характеристика движения, она становится 
возможной благодаря человеку. Как спра-
ведливо отмечает Н. Д. Арутюнова: «Ведь 
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именно человек находится в точке при-
сутствия, которая условно членит линию 
времени ка составляющие. Вой дя в мо-
дель времени, человек внес в нее два слож-
ных и противоречивых компонента: точку 
и движение, а вместе с движением и на-
правление движения. Точкой присутствия 
стала и точкой зрения» (Аrutuynovа, 1997: 
52–53).

Продолжая логику рассуждения ав-
тора, можно констатировать то, что точка 
присутствия человека становится фактором 
самоосуществления культуры, характери-
стики которой выражаются в языковой тем-
поральности. В связи с этим Л. Н. Михеева 
пишет: «Значит, наряду с внешней по отно-
шению к языку моделью времени существу-
ет и внутриязыковая модель, конститутив-
ным компонентом которой является точка 
присутствия в ней говорящего, от которо-
го идет отсчет времени вправо –  в буду-
щее и влево –  в прошедшее. Такую модель 
правильнее было бы называть уже не язы-
ковой, а речевой, где в качестве точки от-
счета времени выступает субъект в момент 
высказывания» (Mikheeva, 2006: 149–150). 
В этих суждениях внимание акцентирует-
ся на том, что в качестве ключевого аспекта 
языкового представления времени стано-
вится осознание активности самого субъ-
екта. Его включенность во временной кон-
тинуум определяет характер понимания 
движения мира, что закрепляется в системе 
ценностей определенной культуры.

В различных исследованиях по- 
разному определяются модели времени 
в соответствии с характером установления 
ценностных ориентиров в культуре и их 
языковой репрезентации. Некоторые тезис-
ные обобщения существующих исследова-
тельских практик представлены в работе 
Е. А. Николаевой, в которой выделяются 
следующие модели времени:

– хронологическое время проявляется 
как объективное время событий; релятив-
ное время проявляется в понятиях «рань-
ше –  одновременно –  позже»; эгоцентриче-
ское время связано с моментом осознания 
времени как настоящего, прошедшего и бу-
дущего (В. Я. Мыркин);

– физическое время является исход-
ным, фиксирует события при помощи даты 
и превращает их в факты; метафизическое 
время сопоставляется с однопорядковыми 
сущностями (материей, пространством, 
движением), осмысляется (рационализи-
руется, опредмечивается) и вписывается 
в объективную картину мира, объединяя 
ее фрагменты и придавая ей целостность 
и законченность; бытовое время предстает 
как невосполнимый ресурс, подчиненный 
субъекту, духовное время, характеристика-
ми которого служат трансцендентальность, 
феноменологичность, космопланетарность, 
сакральность, абсолютность (Н. К. Рябце-
ва);

– рациональное / аналитическое время 
характеризуется рациональностью и вне-
положенностью (т. е. взглядом со стороны, 
невключенностью субъекта в объекет опи-
сания) –  это время стечения обстоятельств 
и сплетения событий самой разной природы 
и масштаба; исключительное / надбытовое 
время интерпретирует «внесрочные», уни-
кальные, особо значимые события, отража-
ет причастность субъекта речи к предмету 
описания, что обуславливает его особую 
эмоциональность; бытовое / повседневное 
время описывает повседневность, которая 
принадлежит человеку, измеряется, пла-
нируется, переживается (Е. С. Яковлева) 
(Nikolaeva, 2007: 74).

По мнению К. Г. Красухина в качестве 
базовых для человеческого мышления мо-
делей времени выступают внешнее время 
(время как пространство), внутреннее вре-
мя (время как жизненная сила), субъектив-
ное время (время как желание, мысль и т. д.) 
(Krasukhin, 1997: 63). В свою очередь Тань 
Аошуан выделяет линейно- историческое 
и традиционное, антропологическое время 
(Tan, 1997: 98).

Акцентируя внимание на различных 
способах реализации языковой темпораль-
ности, этот ряд подходов к определению 
модификаций времени можно продолжить, 
однако ключевым фактором их конструиро-
вания остается характер субъектной актив-
ности, выступающей основанием ценност-
ного содержания культуры. В этом случае 
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необходимо осознавать внутренние меха-
низмы реализации языковой темпорально-
сти, в основе которой лежит противоречие, 
связанное с возможностью закрепления 
времени в пространстве, что порождает 
метафоричность суждений, отражающих 
сущностные характеристики самой культу-
ры.

Заключение
Как справедливо отмечал А. Я. Гу-

ревич: «Мало найдется других показате-
лей культуры, которые в такой же степе-
ни характеризовали бы ее сущность, как 
понимание времени. В нем воплощается, 
с ним связано мироощущение эпохи, по-
ведение людей, их сознание, ритм жизни, 
отношение к вещам. Достаточно указать 
на циклическое восприятие времени, до-
минировавшее у народов древнего Востока 
и в античности, и на финалистскую кон-
цепцию движения мира от сотворения его 
к концу, к слиянию времени с вечностью 
в средние века, для того чтобы стало яс-
ным коренное различие в жизненной ори-
ентации культуры древности и культуры 

средневекового христианства» (Gurevitch, 
1984: 103). Ход историко- культурных из-
менений наглядно демонстрирует разли-
чия в понимании времени, определяющие 
характер ценностных ориентаций людей. 
И эти изменения диктуются метафорич-
ностью языковой темпоральности и самой 
культуры, поскольку отсутствие возмож-
ностей однозначного толкования измене-
ний порождают модификации смыслов, 
что заключается в самом характере опре-
деления времени и его целеполагания. 
Субъектная активность, отличающаяся 
от пассивных установок, реализующихся 
по метонимической оси мышления, прояв-
ляется в стремлении закрепить полярные 
представления о времени в пространствен-
ном измерении, что порождает метафори-
ческие высказывания, в которых закрепля-
ются сущностные характеристики самой 
культуры. Таким образом, связь бытийной 
концептуализации и метафоризации осу-
ществляемых в языке и культуре очевид-
на, и языковая темпоральность выступает 
свидетельством этих неоднозначных отно-
шений и процессов.
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Abstract. The article is devoted to the issue of the synthesis of words and music in the 
vocal cycle of Rodion Shchedrin «My Age, My Beast» with lyrics by Osip Mandelstam, 
created by the order of V. Ashkenazi. The author studies the composer’s original 
approach to combining words and music and concludes that a number of innovations 
introduced by Shchedrin and transforming the traditional genre of the vocal cycle led 
to this result. Firstly, the composer uses fragments of Anna Akhmatova’s diaries where 
she recalls the dramatic moments of O. Mandelstam’s life –  his arrest, exile, and death 
of the poet as the literary basis of the cycle. Fragmentary diary entries by A. Akhmatova 
in linear and counterpoint combination with the poetic texts by O. Mandelstam give rise 
to a diversified semantic polyphony of the composition. Secondly, the individual editing 
principle of R. Shchedrin’s artistic thinking contributes to an increase in the associative 
perception of O. Mandelstam’s poetry in its synthesis with music. Stages of the drama 
of R. Shchedrin’s composition, fixing the milestones in life and creative path of the poet 
are traced in the article. The author of the article analyzes the features of the composer’s 
musical language, consonant with the complex- associative poetry of O. Mandelstam. The 
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system.
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Слово и музыка в вокальном цикле Родиона Щедрина  
на стихи Осипа Мандельштама  
«Век мой, зверь мой»

О. В. Синельникова
Кемеровский государственный институт культуры 
Российская Федерация, Кемерово

Аннотация. Статья посвящена проблеме синтеза слова и музыки в вокальном цикле 
Родиона Щедрина «Век мой, зверь мой» на стихи Осипа Мандельштама, созданном 
по заказу В. Ашкенази. Автор исследует оригинальный подход композитора 
к сочетанию слова и музыки и делает выводы, что к этому результату приводит ряд 
новаций, введенных Щедриным и преобразующих традиционный жанр вокального 
цикла. Во- первых, в качестве литературной основы цикла композитор использует 
фрагменты дневников Анны Ахматовой, где она вспоминает о драматических 
минутах жизни О. Мандельштама –  об аресте, ссылке, гибели поэта. Отрывочные 
дневниковые записи А. Ахматовой в линейном и контрапунктическом соединении 
с поэтическими текстами О. Мандельштама рождают многоплановую смысловую 
полифонию произведения. Во- вторых, индивидуальный монтажный принцип 
художественного мышления Р. Щедрина способствует повышению ассоциативного 
восприятия поэзии О. Мандельштама в ее синтезе с музыкой. В тексте статьи 
прослеживаются этапы драматургии произведения Р. Щедрина, фиксирующие 
вехи жизненного и творческого пути поэта. Автор статьи анализирует особенности 
музыкального языка композитора, созвучные сложно- ассоциативной поэзии 
О. Мандельштама. Анализ вокального цикла Р. Щедрина стал отправной точкой 
размышлений автора статьи о трагедии величайшего поэта XX века в единстве его 
искусства и судьбы, о жестоких уроках российской истории и жертвах тоталитарного 
строя.

Ключевые слова: слово, музыка, вокальный цикл, Родион Щедрин, Осип 
Мандельштам, Анна Ахматова, диктатура.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заедать ореховым пирогом.
Да, видно, нельзя никак…

(О. Мандельштам, октябрь 1930 г.)

Введение
Один из самых известных и востре-

бованных композиторов нашего времени, 
признанный мастер Родион Щедрин при-
надлежит к тому поколению детей вой ны, 
юность которых пришлась на 1950-е годы, 
когда страна еще не оправилась от сталин-
ского террора, когда существовал огромный 
пласт запрещенной и неизданной литера-
туры, когда люди с жадностью впитывали 

каждое переписанное от руки или перепе-
чатанное на машинке стихотворение неу-
годных официальной советской литературе 
поэтов. Осип Мандельштам, как известно, 
был чуть ли не в начале этого списка строго 
запрещенных.

Щедрин отличается очень чутким от-
ношением к слову, воспитанным с самого 
детства, еще во время его обучения в Мо-
сковском хоровом училище А. Свешнико-
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ва. Будучи автором семи опер и множества 
хоровых сочинений, Щедрин мастерски во-
плотил в музыке тексты великих русских 
поэтов и писателей –  Пушкина, Гоголя, 
Лескова, Набокова, Вознесенского. И вот 
пришло время осмысления поэзии Ман-
дельштама: в 2002 году Щедрин создает 
вокальный цикл «Век мой, зверь мой», где 
слово поэта зазвучало с невероятной драма-
тической силой и остротой.

Щедрин написал немало вокальной 
музыки (хоровой, оперной), но к жанру 
вокального цикла обратился впервые. Вы-
дающийся пианист современности Влади-
мир Ашкенази задумал проект «Музыка 
и диктатура: Россия при Сталине», кото-
рый успешно осуществил в 2003 году. Идея 
проекта –  показать, над чем приходилось 
работать композиторам в непростое ста-
линское время, сопоставить произведения, 
написанные по государственному заказу, 
с теми, что рождались по велению серд-
ца. В программу проекта были включены 
вокально- симфонические произведения 
С. Прокофьева и Д. Шостаковича, их музы-
ка к кинофильмам в сопровождении виде-
оряда, а также новые сочинения современ-
ных композиторов, связанные с периодом 
сталинизма.

Цикл «Век мой, зверь мой» на слова 
О. Мандельштама для тенора, рассказчи-
цы и фортепиано Родион Щедрин посвя-
тил Владимиру Ашкенази. Премьера цикла 
прошла 6 февраля 2003 года в Кельне. Ис-
полнители –  Марк Такер и Владимир Аш-
кенази. Рассказчица –  Саломе Камер. Рос-
сийская премьера этого сочинения прошла 
в Москве 7 декабря 2003 года в Театрально- 
концертном зале центра Павла Слободкина.

Теоретическое обоснование
В интервью газете «Московские 

новости» Щедрин так говорит о своем 
произведении: «Это довольно большое 
сочинение на одно отделение концерта. 
Летом его успешно исполняли на фести-
вале Вербье в Швейцарии. В этом цикле 
тенор как бы играет роль Мандельшта-
ма, и в любой стране он поет по- русски. 
Участвуют также пианист и рассказчи-

ца –  как бы Анна Ахматова. Это актри-
са, которая сидит в старинном кресле 
за небольшим столиком с настольной 
лампой. У Ахматовой есть воспоминания 
о Мандельштаме, откуда для цикла взяты 
отдельные эпизоды. В каждой стране ее 
роль исполняет актриса, которая говорит 
на своем языке. В России это была Алла 
Демидова, во Франции –  Мари Барро, 
Марта Келлер» (Shchedrin, Luchshe vsego 
rabotaetsja na rybalke).

Таким образом, литературной основой 
цикла стали не только стихи О. Мандель-
штама, но и дневники А. Ахматовой, кото-
рые она начала писать в 1957 году. Вернее, 
первоначально поэтесса намеревалась напи-
сать лишь небольшой очерк, но постепенно 
воспоминания разрослись, превратившись 
в «Листки из дневника». Ахматова не раз 
возвращалась к ним в последние годы своей 
жизни, но так и не смогла их закончить. Тем 
не менее даже беглые страницы этих вос-
поминаний приоткрывают занавес, за кото-
рым стоит гениальный и трагический образ 
Осипа Мандельштама. Ахматова пишет, 
что она меньше всего стремится написать 
Мандельштаму «респектабельную биогра-
фию». Да и не может быть у поэта такой 
биографии.

Постановка проблемы
Поэты были очень дружны с момен-

та их первой встречи. «Я познакомилась 
с Мандельштамом на «Башне»1 Вячеслава 
Иванова весной 1911 года. Тогда он бы худо-
щавым мальчиком с ландышем в петлице, 
с высоко закинутой головой, [с пылающими 
глазами и] с ресницами в полщеки», –  вспо-
минает Ахматова (Akhmatova, 1990: 152). 
Мандельштам часто обращался к Ахмато-
вой в стихах, посвятив ей множество гени-
альных поэтических строк в разные годы 
(«Как черный ангел на снегу…», «Вы хотите 
быть игрушечной», «Привыкают к пчелово-
ду пчелы» и др.). Ахматова присутствовала 

1 «Башня» – круглая башенная надстройка верхнего 
семиэтажного дома на углу Тверской и Таврической, 
где жил Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949). Туда 
на литературные среды приходили известные деятели 
тогдашнего художественного Петербурга.
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в жизни Мандельштама в наиболее тяже-
лые моменты и по стечению обстоятельств, 
и по собственной воле: при первом аресте 
в московской квартире, в воронежской 
ссылке, где она не раз навещала Надежду 
Яковлевну и Осипа Эмильевича.

«В последний раз я видела Ман-
дельштама осенью 1937 года. Они –  он 
и Надя –  приехали в Ленинград дня 
на два. Время было апокалипсическое. 
Беда ходила по пятам за всеми нами. 
Жить им было уже совершенно негде. 
Осип плохо дышал, ловил воздух губа-
ми. Я пришла, чтобы повидаться с ним, 
не помню куда. Все было как в страшном 
сне» (Akhmatova, 1990: 173). Страшный 
сон не отпускал поэта всю его короткую 
жизнь. Еще в 1928 году, отвечая на анке-
ту «Советский писатель и Октябрь», он 
писал: «Октябрьская революция не могла 
не повлиять на мою работу, так как она от-
няла у меня «биографию», ощущение лич-
ной значимости» (Mandelstam, 1990: 310). 
Тогда Мандельштам еще не мог знать, 
но чувствовал, что диктатура, рожден-
ная революцией, отнимет у него жизнь: 
в 47 лет в одном из учреждений ГУЛАГа 
завершились дни гениального поэта.

Мрачные дни в жизни Мандельшта-
ма начинаются с антисталинской антиоды 
«Кремлевский горец» («Мы живем, под 
собою, не чуя страны…»), которую он пи-
шет в ноябре 1933 года и читает многим 
знакомым без оглядки. Донос не заставил 
себя ждать: в ночь с 13 на 14 мая 1934 года 
Мандельштама арестовывают. Следствие 
длилось две недели, ему не давали пить 
и спать, он бредил и галлюцинировал. При-
говор был на удивление мягок: три года 
ссылки в Чердынь (Пермский край). Види-
мо, Сталин не хотел привлекать внимания 
к этой расправе. Да и чекисты умели читать 
между строк. В Чердынь Мандельштам 
приехал душевнобольным, мучился манией 
преследования. Там он совершает попытку 
самоубийства, выбросившись из окна. На-
дежда Мандельштам –  супруга поэта –  пи-
шет прошения во все советские инстанции. 
Те же хлопоты (Мандельштам назвал их 
в «Четвертой прозе» «невесомыми инте-

гральными ходами») начинают Анна Ах-
матова и Борис Пастернак. После огромных 
усилий жены и друзей поэту все-таки идут 
на уступки и разрешают самостоятельно 
выбрать место для поселения.

Так, Мандельштам с женой попадают 
в Воронеж, где живут с июля 1934 по май 
1937 года и где поэт пишет свои знамени-
тые «Воронежские тетради» (1935–1937). 
Гениальные стихи этого сборника –  по сути 
вершины мандельштамовской поэзии –  
возникли на ужасающем биографическом 
фоне, где «солнце щурится в крахмаль-
ной нищете», где «хочется мычать от всех 
замков и скрепок» и где «сам себе немил, 
неведом –  и слепой, и поводырь». При этом 
во всех стихах Мандельштама этих лет тор-
жествует тема человеческого достоинства. 
Он пишет очерки, пробует зарабатывать 
в местной газете, на радио, в театре. Одна-
ко эта работа очень нерегулярна, чаще ему 
везде отказывают. Супруги вынуждены 
существовать лишь на скудную помощь, 
с трудом собираемую по родственникам 
и знакомым. Мандельштам тяжело болен: 
постоянное нервное истощение, астма, 
сердце. Приступы творческой активности 
поэта сменяются полным отчаянием: «Там 
уж скоро третий год тень моя живет меж 
вами» (1937).

Благодарность за подаренную Ста-
линым жизнь толкнула Мандельштама 
к новому этическому выбору. Поэт пишет 
оду вождю, вступая в противоречие с са-
мим собой, заставляя себя осознать свою 
неправоту и искренне думая, что надо 
идти в ногу с народом, который в дурмане 
зомбирующей пропаганды принимает ре-
жим и любит Сталина. «Я должен жить, 
дыша и большевея…», –  убеждал он себя. 
Но и этот компромисс не помог –  Мандель-
штам не смог лгать даже саму себе. Если 
за прямолинейный сатирический памфлет 
1933 года его не расстреляли, а лишь от-
правили в ссылку, то переполненная скры-
тыми смыслами «Ода» Сталину 1937 года, 
возможно, и стала для поэта дорогой в ни-
куда, хотя официальные причины аресты 
были иные («сын купца», «член партии 
эсеров» и т. п.).
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Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит

(О. Мандельштам, «Ода»,  
январь –  февраль 1937 г.)

В мае 1937 года заканчивается срок 
ссылки, и поэт неожиданно получает раз-
решение выехать из Воронежа. Они с женой 
возвращаются ненадолго в Москву. Каза-
лось бы, все позади. Поэт делает отчаянные 
попытки уйти от жестокой действительно-
сти и вернуться в свой творческий мир. По-
лучается это далеко не всегда, и его стихи, 
ранее светлые, безмятежные, становятся все 
трагичнее. Поэт предчувствовал свою судь-
бу, ее надвигающуюся неотвратимость еще 
до начала большой травли в 1930 году –  уже 
тогда его перестали печатать.

Действительно, на этом мстительная 
власть не успокоилась: в 1938 году Осип 
Эмильевич был арестован вторично прямо 
в подмосковном санатории, где они отдыха-
ли с женой по путевкам, предоставленным 
Союзом писателей. Одновременно предсе-
датель правления этой писательской орга-
низации Ставский цинично строчил донос 
наркому внутренних дел СССР Ежову, про-
ся его «помочь решить вопрос об О. Ман-
дельштаме». Правящему режиму понадо-
бились театральные декорации для этого 
ареста. Особое совещание при НКВД СССР 
приговорило Мандельштама за контррево-
люционную деятельность к пяти годам за-
ключения в исправительно- трудовом лаге-
ре, и он был отправлен этапом на Дальний 
Восток. 27 декабря 1938 года Осип Ман-
дельштам скончался в пересыльном лаге-
ре. «Поэзию уважают только у нас –  за нее 
убивают», –  сказал как- то Мандельштам. 
За право голоса взималась очень высокая 
плата ценою в жизнь.

Родион Щедрин родился в семье, кото-
рая не понаслышке знала, что такое револю-
ция, вой на, террор, диктатура, репрессии. 
Таких семей было много. «Лишь тот факт, 
что ты поповский сын, было обвинением 
в классовой неблагонадежности, контррево-
люции, измене. Это тогда рушили, сбрасы-

вали колокола, жгли древние иконы, гадили 
на алтарях, убивали, ссылали, стригли на-
голо служителей культа», –  пишет Щедрин 
в своих воспоминаниях (Shchedrin, 2008: 
12). Двое из братьев отца Щедрина не избе-
жали трагической участи и пропали в под-
валах НКВД. Главная причина была в том, 
что вся семья Щедрина из духовенства. Дед 
по отцовской линии, Михаил Михайлович, 
был священником в маленьком городке 
Алексин Тульской губернии на Оке. Отец 
Щедрина, Константин Михайлович, и семь 
его братьев окончили Тульскую духовную 
семинарию. Самый старший брат, Иван 
Михайлович (дядя композитора), впослед-
ствии в ней же преподавал и служил реген-
том. Поэтому тема репрессий глубоко пере-
жита и прочувствована композитором, ведь 
сами факты его биографии и судьбы членов 
его семьи наглядно иллюстрируют траги-
ческие события, происходящие в стране 
(Sinelnikova, 2014: 135).

Методы
В вокальном цикле «Век мой, зверь 

мой» Щедрин по- своему осмысливает тра-
гедию взаимоотношений поэта и судьбы, 
отраженную в стихах самого Мандельшта-
ма и в воспоминаниях Ахматовой. Компо-
зитор так выбирает стихи и выстраивает 
их последовательность, что история жиз-
ни и творчества Мандельштама предстает 
в ее кульминационный момент. Предель-
ный эмоциональный взрыв –  стон, плач, 
крик –  передан в музыке вокального цик-
ла. Ашкенази говорил, что это «страшная 
черно- белая музыка, настоящий удар для 
слушателя». На сцене два героя: Тенор –  
Осип Мандельштам, Рассказчица –  Анна 
Ахматова. Фрагменты ее дневников чере-
дуются со стихами поэта. Третий герой –  
рояль в интерпретации Ашкенази, выража-
ющий отношение самого композитора.

Обозначенная концепция произведе-
ния даже внешне демонстрирует нетра-
диционный подход к жанру вокального 
цикла. Очевидно стремление Щедрина 
превратить его в драматическую оперную 
сцену. Трагическое содержание, острый 
накал эмоций ломают каноны жанра. 
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Столь же необычна композиция цикла, ко-
торая складывается из 13 частей, идущих 
без перерывов (attacca). Девять вокаль-
ных номеров на стихи Мандельштама че-
редуются с декламационными разделами 
на прозаический текст, читаемый Рассказ-
чицей на фоне фортепианного аккомпане-
мента. Причем в наиболее напряженные 
моменты сквозного действия слова Рас-
сказчицы могут монтироваться и с фор-
тепианной, и с вокальной партией (№ 11). 
Есть фрагменты, где текст из дневников 
Ахматовой наплывает на окончание пре-
дыдущего вокального номера, выполняя 
функцию текстовой связки (№ 9–10 «Мы 
шли по Пречистенке…»).

Обсуждение
Композиция цикла такова:
1. Прелюдия (фортепиано).
2. «Дано мне тело –  что мне делать 

с ним…» (тенор и фортепиано).
3. Биографическая справка «Осип 

Мандельштам родился 3 января 1891 года 
в Варшаве…» (декламация и фортепиано).

4. «Век мой, зверь мой!» (тенор и фор-
тепиано).

5. Воспоминания современника «Чу-
ковский заметил, что в комнате Мандель-
штама не было ничего, принадлежащего 
ему…» (декламация и фортепиано).

6. «Квартира тиха, как бумага…» (те-
нор и фортепиано).

7. «Помоги, Господь, эту ночь про-
жить…» (тенор и фортепиано).

8. «Петербург, я еще не хочу уми-
рать…» (тенор и фортепиано).

9. «Нет, не спрятаться мне от великой 
муры…» (тенор и фортепиано).

10.  Первый арест (декламация и фор-
тепиано).

11. «Сохрани мою речь навсегда 
за привкус несчастья и дыма…» (тенор, 
фортепиано и декламация).

12. «Пусти меня, отдай меня, Воро-
неж…» (тенор и фортепиано).

13. «Заблудился я в небе…» (эпилог) 
(тенор, фортепиано, декламация).

Обратим внимание, какие стихи Ман-
дельштама вошли в композицию цикла. 

Большинство стихотворений, избранных 
Щедриным, создано поэтом в 1930-е годы 
и принадлежит к собранию так называемых 
«Новых стихов», которое в свою очередь со-
ставили «Московские тетради» (1930–1935) 
и «Воронежские тетради» (1935–1937). Та-
кой выбор композитора понятен и согласу-
ется с идейным замыслом произведения –  
осмысление трагедии жизни и творчества 
поэта в контексте страшных событий исто-
рии страны. Исключением стали № 2 и 4 
цикла, в основу которых положены стихи, 
написанные Мандельштамом еще до нача-
ла большого террора. Стихотворение «Дано 
мне тело…» принадлежит к раннему твор-
честву поэта, а стихотворение «Век» дати-
руется 1922 годом.

Строки одного раннего стихотворе-
ния Мандельштама 1909 года «Дано мне 
тело…», опубликованного в его первом по-
этическом сборнике «Камень», очень пока-
зательны. Событиям еще только предстоит 
развернуться, поэт еще в начале творческо-
го пути, он погружен в философские раз-
мышления о смысле жизни. Именно в этот 
период Осип Мандельштам начинает иден-
тифицировать себя как поэта, хотя до конца 
еще не уверен в том, что литература явля-
ется его призванием. Тем не менее на «сте-
кле вечности» уже запечатлелся «узор, 
неузнаваемый с недавних пор». Как именно 
переплетутся линии судьбы, автору неиз-
вестно, но он уверен, что им «узора милого 
не зачеркнуть». Нет такой силы, которая бы 
заставила поэта отказаться от своего пути. 
Правда, Осип Мандельштам даже не пред-
полагает, что за свою любовь к поэзии ему 
очень скоро придется расплачиваться жиз-
нью.

Вторая часть цикла Щедрина, напи-
санная на этот текст, выполняет функцию 
краткого вокального вступления после ин-
струментальной прелюдии (№ 1), с которой 
связывает полиритмическая фактура фор-
тепианного проигрыша. Композитор не за-
действует весь текст стихотворения (все 12 
строк), выхватывая из него семантически 
самые главные четыре строки –  1-ю и 2-ю 
(«Дано мне тело –  что мне делать с ним, 
// Таким единым и таким моим?»), 7-ю и 8-ю 
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(«На стекла вечности уже легло // Мое ды-
хание, мое тепло»).

Аналогично Щедрин поступает 
и с другими стихами, положенными в ос-
нову девяти из тринадцати частей вокаль-
ного цикла. Причем он выделяет ключевые 
по смыслу две последние строки средства-
ми музыкального языка как в вокальной, 
так и в инструментальной партии. Фраза 
«На стекла вечности…» акцентируется 
острым пунктирным ритмическим рисун-
ком (четверть с двумя точками и шестнад-
цатая), который появляется только в этой 
фразе данного номера (ц. 3), а затем вновь 
возникнет в четвертой части цикла «Век 
мой…». В фортепианной партии в этот мо-
мент –  редкие «капли» восходящей линии 
на стаккато –  четыре звука, как четыре сло-
ва строки с возрастающей эмоциональной 
кривой по диссонирующим интервалам 
(малая септима –  нона –  уменьшенная квар-
та). Дождь, слезы, запотевшее от горячего 
дыхания стекло –  это почти зримая карти-
на.

Последняя фраза «Мое дыхание, мое 
тепло…» –  тихая кульминация (ppp), выде-
ленная сменой темпа (lento) и артикуляци-
ей (legatissimo), –  начинается из вершины 
источника, с самого высокого звука вокаль-
ной партии этой части, рельефно очерчена 
ровными четвертями нисходящей мелоди-
ческой линии (ц. 4). Каждый звук внедряет-
ся в память, подобно каждому слову данной 

строки. Намеренно ясный, «минимали-
стичный» музыкальный язык фортепиан-
ной партии, характерный для всей пьесы, 
в заключительной фразе сворачивается 
в рельеф единой восходящей линии в про-
тивовес восхождению вокальной фразы 
(см. пример 1 на рис. 1). Она будто бы пред-
восхищает уход в вечность гения русской 
и мировой поэзии XX века и трагическую 
развязку произведения (№ 13 «Заблудился 
я в небе…»).

Стихотворение «Век», ставшее про-
граммой всего произведения Щедрина, –  
это попытка осмысления поэтом своего 
неоднозначного отношения к революцион-
ным событиям. С одной стороны, он испы-
тывал эмоциональный подъем, предвкушая 
кардинальные перемены в жизни страны, 
с другой –  понимал, какие колоссальные 
потери их могут сопровождать. Это сти-
хотворение стало началом своеобразной 
трилогии Мандельштама, в которую также 
входят стихи «1 января 1924» (1924) и «За 
гремучую доблесть грядущих веков…» 
(1931). Неутешительна оценка, данная поэ-
том своему времени. Важнейшим мотивом 
становится распавшаяся связь времен: «мы 
наш, мы новый мир построим» на руинах 
до основания разрушенного старого. Имен-
но это нарушение связи с ушедшей эпохой 
XIX века ощущалось Мандельштамом как 
мировая трагедия. По мнению поэта, чтобы 
построить новый мир, необходимо «узлова-

Рис. 1. Пример 1
Fig. 1. Example 1
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тых дней колена флейтою связать». Флейта 
символизирует силу искусства, способную 
залечить нанесенные временем раны, иначе 
они окажутся смертельными. «Двух сто-
летий позвонки» поэту предстоит склеить 
собственной кровью.

Век свой, прекрасный и одновременно 
жалкий, Мандельштам называет зверем, 
когда- то гибким, но теперь слабым и жесто-
ким. Ужасы нескольких вой н, в том числе 
и братоубийственной Гражданской, поро-
дили лишь ненависть. Позже, в 1934 году, 
Марина Цветаева, будучи в эмиграции 
и узнав об аресте Мандельштама, написала 
отклик на это стихотворение:

«О поэте никто не подумал,
Век –  и мне не до него,
Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом
Времени не моего!
Если веку не до предков –
Не до правнуков мне: стад.
Век мой –  яд мой, век мой –  вред мой,
Век мой –  враг мой, век мой –  ад».

(М. Цветаева)

В композиции вокального цикла № 4 
«Век…» –  первая кульминация, первый 
эмоциональный всплеск после повествова-
тельных разделов («Прелюдия», «Дано мне 
тело…», «Биографическая справка»), смыс-
ловой узел, к которому стягиваются линии 
предыдущих номеров. С ними связывают 
отдельные элементы музыкального языка: 
беспокойные ломанные хроматические фи-
гурации шестнадцатыми в фортепианной 
партии (с жесткими ходами на увеличен-
ные и уменьшенные интервалы, интонации 
септимы, ноны), начало фраз вокальной 
партии из вершины- источника, нисходя-
щие хроматические сползания мелодии, ча-
стые задержания на первой доле, острый 
пунктирный ритм (четверть с двумя точ-
ками и шестнадцатая), лишь намеченный 
во втором номере, а здесь приобретающий 
значение ритмического остинато. Характер 
(Risoluto pesante), артикуляция (marcato), 
динамика ( ff ), декламационный тип ин-
тонирования в вокальной партии и резко 
изломанный рельеф мелодической линии –  

все средства музыкального языка направле-
ны на выражение высокого эмоционального 
накала и ораторского пафоса этой драмати-
ческой речи.

Как и в первом вокальном номере цик-
ла, Щедрин использует далеко не весь по-
этический текст стихотворения, а лишь 
малую его часть –  два четверостишия, 
которые репрезентируют его содержание 
по принципу «pars pro toto» («часть вместо 
целого»):

«Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?…»
……………………………
«И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный, жалкий век!…»

Кроме того, композитор повторят 
с другой вокальной мелодией и в ином фак-
турном обрамлении слова «кто сумеет за-
глянуть в твои зрачки…» (этого повторения 
нет у Мандельштама), тем самым подчерки-
вая смысловую значимость данной строки 
для себя и для поколений думающих лю-
дей XXI века, которые будут оглядываться 
в прошлое столетие и пытаться понять его, 
изучая оставленное им культурное насле-
дие.

Большая часть стихотворения остается 
«за кадром». Как и в других своих опусах, 
Щедрин, по- видимому, обращается здесь 
к слушателю- интеллектуалу, мыслящему 
культурными артефактами, а в данном слу-
чае знающему стихи великого поэта Сере-
бряного века и переживающему трагедию 
его судьбы. Надо сказать, что композитор 
выбирает для вокального цикла наиболее 
известные стихи Мандельштама. Невоз-
можно понять причину того ужаса и страха, 
который передает эта музыка, не зная бью-
щих наотмашь строк этого стиха: «Кровь- 
строительница хлещет // Горлом из земных 
вещей»; «И в траве гадюка дышит // Мерой 
века золотой»; «Льется, льется безразличье 
// На смертельный твой ушиб».
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Чтобы акцентировать наиболее важ-
ные слова и слоги поэтического текста, 
сделать их предельно понятными и отчет-
ливыми, Щедрин использует интересный 
фактурный прием, наглядно демонстрируя 
его в инструментальном вступлении № 4 
(см. пример 2 на рис. 2). При всей плот-
ности, тяжеловесности и насыщенности 
музыкального материала этой вокальной 
пьесы (гулкое биение фигураций в басах, 
терпкость и резкость среднего пласта фак-
туры, состоящего из интервального ряда 
на слабые доли такта, острота ритмиче-
ского остинато верхнего голоса) остаются 
гармонически пустотными и оголенными 
сильные и относительно сильные доли 
такта, т. е. опорные точки мелодии. Задан-
ная фактурная модель сохраняется на про-
тяжении 14 тактов первого раздела этой 
сквозной формы, а затем возобновляется 
в начале второго раздела (ц. 8 Tempo I). 
Таким образом, в вокальной партии ока-
зываются гипертрофированно выпуклы-

ми ключевые слова «век», «мой», «зверь», 
«кто», «заглянуть», «зрачки».

С той же степенью яркости, но иначе 
презентованы фразы «Кто своею кровью 
склеит двух столетий позвонки?» и «Но 
разбит твой позвоночник, мой прекрасный, 
жалкий век!». Первая из них подана нео-
жиданно певучей мелодией на pp на фоне 
секундовых педалей инструментального 
звучания (3 такта после ц. 7, см. пример 
3 на рис. 3). Другая фраза распета ровны-
ми четвертями в никнущей мелодии с еле 
слышными вкраплениями звуков- точек 
фортепианного тембра.

Стихи Мандельштама первой поло-
вины 1920-х годов вырастают из одной 
темы –  темы века, погибающего и смер-
тельно больного. Но и сам поэт обречен 
вместе с веком. Все острее ощущая эту пре-
допределенность, Мандельштам резко пре-
кращает писать стихи в 1925 году, возвра-
щаясь к поэтическому творчеству только 
через пять лет, осенью 1930 года, во время 

Рис. 2. Пример 2
Fig. 2. Example 2
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поездки в Армению. Тогда возвращается 
и тема века в новом «хищном» звучании 
(«век- волкодав»), а вместе с ней и тема ги-
бели поэта. Время волчьими, злыми глаза-
ми уже заглянуло в зрачки этому нелепому 
в житейско- обывательском смысле чело-
веку, создателю рифм и ритмов. Мандель-
штам на фотографиях 1930-х годов напоми-
нает старика, хотя ему всего 40 лет. Смерть 
входит в стихи Мандельштама как осознан-
ная реальность, появляются страх ареста, 
ожидание казни, кандалы, острог: «Все, что 
ты видел, забудь –  птицу, старуху, тюрьму».

В 1933 году Мандельштам получил, 
наконец, квартиру. Казалось бы, жизнь на-
лаживается. Однако мучения не кончились: 
Мандельштама уже больше не печатали. 
«Жить, в общем, было не на что: какие- то 
полупереводы, полурецензии, полуобеща-
ния. Пенсии едва хватало, чтобы заплатить 
за квартиру и выкупить паек», –  вспомина-
ет Ахматова (Akhmatova, 1990: 163). Ман-
дельштама уже преследовал ужас перед той 
платой, которая за квартиру требовалась. 
Поэт совершенно не был приспособлен 
к быту, к оседлой жизни. К. И. Чуковский 
вспоминал о Мандельштаме начала 1920-х 
годов, когда тот, как и многие другие поэты 
и писатели, получил комнату в петроград-
ском Доме Искусств: «В комнате не было 
ничего, принадлежащего ему, кроме папи-
рос, –  ни одной личной вещи. И тогда я по-
нял самую разительную его черту –  безбыт-
ность» (Chukovsky, 1989).

Этот фрагмент воспоминаний положен 
Щедриным в основу № 5 «Воспоминания 
современника». С такого тихого и спокой-
ного повествования постепенно поднима-
ется следующая драматургическая волна 
вокального цикла, которая устремляется 
к новой драматической кульминации более 
высокого уровня в № 8 «Петербург, я еще 
не хочу умирать!». А пока –  воспевание 
долгожданной, но уже проклятой квартиры 
(№ 6) в каких- то серых полутонах, с тон-
кими, «халтурными» стенами и чувством 
страха «московского злого жилья». Худо-
жественное и жизненное пространство по-
эта вдруг резко сужается: от бесконечных 
категорий к таинственно шелестящей квар-
тире, из которой «некуда больше бежать». 
Эта символическая линия сжимающегося 
до точки пространства очень характерна 
для эволюции поэтических образов твор-
чества Мандельштама параллельно этапам 
его жизненного пути: открытость миру 
и путешествия по европейским городам 
в юношеские годы; образы архитектурных 
шедевров Петербурга («Камень») как реа-
лии уходящей культуры; роскошные пей-
зажи Армении, окрашенной «охрою хри-
плой»; душная кухня московской квартиры 
в Нащокинском переулке («Московские те-
тради»); Чердынь и воронежское изгнание, 
где поэта вовсе лишили «разбега и разлета» 
(«Воронежские тетради»); наконец, барак 
пересыльного лагеря, где только «связан-
ный и пригвожденный стон…».

Рис. 3. Пример 3
Fig. 3. Example 3
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Щедрин хорошо почувствовал эту 
сужающуюся перспективу, запечатлев ее 
в музыкальном языке цикла, постепенно 
меняющемся от части к части. За каждым 
углом квартиры притаился страх. Ритм 
стихотворений становится учащенным, 
прерывистым. В поэтической речи появ-
ляются разговорные, бытовые выражения 
(«видавшие виды манатки», «просятся 
вон», «как дурак», «такого рожна»). Му-
зыкальная речь Щедрина тоже становит-
ся сухой и намеренно невыразительной: 
однообразные вдалбливающие интонации 
вокальной мелодии, инструментальное 
сопровождение, свернутое до отдельных 
звуков- точек в высочайшем регистре (4-я 
октава) и зловещая тишина пауз (см. при-
мер 4 на рис. 4).

Как в предыдущих вокальных мини-
атюрах, композитор не склонен распевать 
весь текст стихотворения –  он ограничива-
ется двумя четверостишиями:

«Квартира тиха, как бумага –
Пустая, без всяких затей, –
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей…
………………………………
Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки- баю
Колхозному баю пою…»

В следующем номере цикла простран-
ство сжимается до образа гробовой доски, 
сковывающей речи поэта: «В Петербурге 
жить –  словно спать в гробу!…». В основе 
№ 7 трехстрочная поэтическая миниатю-
ра Мандельштама. Осталось неизвестным, 
считал ли автор эти строки «бродячими», 
имели ли они поэтическое продолжение. 
Однако в них вложена эмоциональная сила, 
сравнимая с энергетикой молитвы. Да это 
и есть молитва: «Помоги, Господь, эту ночь 
прожить, // Я за жизнь боюсь –  за твою 
рабу… « (см. пример 5 на рис. 5).

Молитвенную атмосферу стихотворе-
ния Щедрин подчеркивает тишайшим зву-
чанием хорала фортепианной партии (pppp, 
dolciss.), свободной метрикой, как будто 
он омузыкаливает не поэтическую рифмо-
ванную речь, а прозаический текст право-
славной молитвы (размер меняется почти 
в каждом такте: 8/4, 3/2, 4/4, 10/4, 7/4). Что 
отсутствует в этой молитве, так это христи-
анское смирение. Жесткое гармоническое 
оформление хорала с ведущим значением се-
кунд и септим в структуре аккордов, трито-
новый нисходящий ход вокальной мелодии, 
с которого начинается эта шеститактовая 
пьеса, свидетельствуют о противополож-
ном –  во всем слышится скрытый протест. 
За три первых такта звучность стремитель-
но нарастает от пианиссимо до форте, кото-
рым звенят слова «твою рабу».

Рис. 4. Пример 4
Fig. 4. Example 4



– 853 –

Olga V. Sinel’nikova. A Word and Music in the Vocal Cycle of Rodion Shchedrin Based on the Osip Mandelstam’s Poem…

Противостояние всему происходящему 
в стране обнажается до открытой пламен-
ной речи стихотворения «Петербург, я еще 
не хочу умирать!…». Поэт весь во власти 
поистине детской радости от встречи с лю-
бимым городом. Все здесь знакомо «до слез, 
до прожилок». Но … как же изменился го-
род! Удивительные и трагические метамор-
фозы произошли с ним: город потускнел, 
потерял свое очарование, «к зловещему 
дегтю подмешан желток…». Словно раз-
верзлась черная пропасть, в которую падает 
и сам город, и его жители, которые от страха 
не могут спать и каждую ночь ждут «гостей 
дорогих, шевеля кандалами цепочек двер-
ных». Предчувствия поэта не обманывают.

В вокальном цикле Родиона Щедрина 
№ 8 «Петербург…» –  вторая драматическая 
кульминация. Композитор пропускает пер-
вую половину стихотворения («Я вернул-
ся в мой город, знакомый до слез…»), ис-
пользуя текст только второй его половины. 
Первые шесть строк становятся скрытыми, 
но подразумеваемыми. Они не произно-
сятся вслух, но для Щедрина естественно, 
что в памяти слушателя живут эти рифмы 
с почти зримыми декабрьскими пейзажа-
ми города. Композитор вольно обращает-
ся с текстом, повторяя слово «Петербург» 
во втором двустишие (ц. 17), а сокращенная 
тематическая реприза первой фразы по-
влекла за собой повторение первой строки 

Рис. 5. Пример 5
Fig. 5. Example 5

Рис. 6. Пример 6
Fig. 6. Example 6
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(ц. 22). Тревожные фигурации шестнадца-
тых у фортепиано, намеченные в «Прелю-
дии» (№ 1), здесь превращаются в непре-
рывное perpetuum mobile в темпе allegro 
(в предыдущих номерах господствовали 
медленные темпы). Текст распевается очень 
тщательно, длинными нотами.

С мыслями о смерти, сквозящими в тек-
сте, приходят тритоновые интонации, кото-
рые становятся опорными точками вокаль-
ной мелодии. Неожиданно непрерывное 
движение резко останавливается, в партии 
фортепиано остаются гулкие прерывистые 
басы в низком регистре (ц. 18), в ритме валь-
са, но с паузой на первую долю (valzetto). 
Эта обезличенная, искаженная вальсовая 
модель ассоциируется с «Танго смерти» 
у Шнитке из кантаты «История доктора 
Иоганна Фауста». Она будто соответствует 
голосам хора мертвецов, глухо звучащего 
из преисподней. В сопровождении «Валь-
са смерти» звучит поэтическая строка «по 
которым найду мертвецов голоса…», рас-

петая ровными половинными длительно-
стями в никнущей хроматической мелодии 
с возгласами в конце фразы (см. пример 
6). С этого фрагмента начинается зона ти-
хой кульминации вокальной пьесы. Далее 
на текст «ударяет меня вырванный с мясом 
звонок…» в инструментальной партии по-
являются звукоизобразительные мелизмы 
и трели в высоком регистре на фоне тихо 
ползущих кластеров нижнего пласта фак-
туры (ц. 20): «и всю ночь напролет жду го-
стей дорогих, шевеля кандалами цепочек 
дверных!…» (см. пример 7 на рис. 7).

Интересно, что поэтическая миниатю-
ра «Петербург» (или «Ленинград») –  одно 
из самых любимых композиторами, наряду 
со стихотворением «Жил Александр Герце-
вич». В алфавитном указателе стихов Ман-
дельштама, положенных на музыку, зафик-
сировано кроме Щедрина еще шестнадцать 
композиторов, обращавшихся к стихотво-
рению «Петербург», в том числе Сильве-
стров, Журбин, Дашкевич, Арапов, Гельман 

Рис. 7. Пример 7
Fig. 7. Example 7



– 855 –

Olga V. Sinel’nikova. A Word and Music in the Vocal Cycle of Rodion Shchedrin Based on the Osip Mandelstam’s Poem…

(Notografiya: muzykal’nye sochineniya …). 
Щедрин предлагает здесь свою необычную 
интерпретацию этого текста, превращая 
его в драматическую сцену.

В начале 1930-х годов начинаются ре-
прессии, и никуда не скрыться от желез-
ных ворот ГПУ. Об этом говорится в, каза-
лось бы, бессвязных фразах стихотворения 
Мандельштама 1935 года «Нет, не спрятать-
ся мне от великой муры…», написанного 
уже в Воронеже. Всего лишь две первые 
строки этого стиха озвучены в № 9 вокаль-
ного цикла Щедрина. Они предваряют са-
мые драматические события жизни поэта 
и трагическую развязку сюжета, омузыка-
ленного Щедриным. Именно на этом этапе 
начинает говорить Анна Ахматова.

Несмотря на то, что Ахматова- 
рассказчица –  главная героиня (наряду с са-
мим поэтом) этой драматической, леденя-
щей душу истории, строк из ее дневников 
в вокальном цикле очень мало: они столь же 
фрагментарны и прерывисты, как и сами 
записи поэтессы, хотя ее присутствие «за 
кадром», такое же постоянное, как в жизни 
Мандельштама, ощущается на протяжении 
всей композиции. «Говорить» она начинает 
только в последних номерах цикла –  куль-
минационной зоне произведения. Кроме 
воспоминаний поэтессы в пространство 
выразительной декламации актрисы при-
влечен фрагмент воспоминаний Чуковско-
го (№ 5) и совершенно нейтральный текст 
«Биографическая справка» (№ 3).

Напряженная, но сдержанная речь 
Ахматовой появляется в момент первого 
ареста Мандельштама 1934 года, изобра-
женного в № 10 средствами выразительной 
декламации и насквозь хроматизированно-
го музыкального материала фортепианной 
партии, казалось бы, свободно импровизи-
руемой в рамках заданных фигураций вне 
метра или с часто меняющимся размером. 
На самом деле, все потактово переменные 
темповые, динамические и артикуляци-
онные ремарки тщательно выписаны Ще-
дриным в нотах, до такой степени, что они 
представляют собственный драматургиче-
ский план, согласованный или рассогласо-
ванный с прозой рассказчицы. Начало это-

го текста внахлест наплывает на последние 
такты еще звучащей партии тенора преды-
дущего девятого раздела.

Вот какова эта темброво- динамическая 
линия: ц. 24 –  «Мы шли по Пречистинке 
(февраль 1934 года), о чем говорили –  не пом-
ню (ppp). Свернули на Гоголевский бульвар 
(начало № 10, attaca, pp sotto voce, parlando), 
и Осип сказал: «Я к смерти готов» (pp). Вот 
уже 28 лет я постоянно вспоминаю эту ми-
нуту…» (pp mp > pp); ц. 25–26 –  фортепиан-
ное соло на 7 тактов (1-й –  poch. animato, mp, 
poco espress., cresc., poco a poco; 2-й –  mp, 
espress., legato; 3-й –  f, espress., poco alarg.; 
4-й –  a tempo, ff; 5-й –  poco piu pesante, sff; 
6-й –  allarg. < fff; 7-й –  sff secco). Ну, а далее 
текст, рисующий зримую, почти кинемато-
графичную картину обыска под аккомпане-
мент приглушенной, словно придавленной, 
извилистой линии хроматических фигура-
ций в очень низком регистре (ppp) той же 
манерой «parlando» (говорком): «Обыск 
продолжался всю ночь. Искали стихи, хо-
дили по выброшенным из сундучка рукопи-
сям. Мы все сидели в одной комнате. Было 
очень тихо <…>. Прощаясь, Осип поцело-
вал меня. Его увезли в семь утра. Было со-
всем светло…» (Akhmatova, 1990: 166–167).

В следующем № 11 декламация актри-
сы, читающей ахматовский текст, монтажно 
наслаивается на музыкальную декламацию 
тенора первой поэтической строки из сти-
хотворения «Сохрани мою речь навсегда» 
(ц. 30), которая повторяется и повторяется, 
постепенно растворяясь, переходя в эхо, по-
добно холодеющему дыханию поэта, тому, 
что уже легло «на стекла вечности» (ц. 31, 
pppp, eco) (см. пример 8 на рис. 8). Это очень 
похоже на привычку бормотания стихов са-
мим Мандельштамом, которая выработа-
лась у него в поздний период творчества. 
Все, кто знал поэта в воронежской ссылке 
и после нее, вспоминают, что он был занят 
«заборматыванием ужаса» (ему везде ме-
рещились «бугры голов», трупы расстре-
лянных) собственными стихами, которые 
Мандельштам не писал, а все время прого-
варивал. «Он не видит и не понимает ниче-
го. Он ходит и бормочет: «Зеленой ночью 
папоротник черный». Для четырех строк 
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произносится четыреста. Это совершенно 
буквально. Он ничего не видит. Не помнит 
своих стихов», –  писал о Мандельштаме 
в письмах питерский филолог С. Б. Рудаков, 
который сблизился и подружился с поэтом 
в воронежской ссылке (Ardov, 2007). Запи-
сывала или запоминала строки этих стихов 
Надежда Яковлевна.

Приведем текст этого фрагмента вос-
поминаний, вошедшего в цикл Щедрина: 
«Пастернак, у которого я была в тот же 
день, пошел просить за Мандельштама 
в «Известия» к Бухарину, я –  в Кремль 
к Енукидзе. Енукидзе был довольно веж-
лив, но сразу спросил: «А может быть, 
какие-нибудь стихи?» Этим мы ускорили 
и, вероятно, смягчили развязку. Приго-
вор –  три года Чердыни, где Осип выбро-
сился из окна больницы, потому что ему 
казалось, что за ним пришли, и сломал 
себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. 
Сталин велел пересмотреть дело и по-
зволил выбрать другое место, потом зво-
нил Пастернаку» (Akhmatova, 1990: 167). 
Следующая фраза («Остальное слишком 
известно…») подразумевает вошедший 
в историю телефонный разговор Пастер-
нака со Сталиным о Мандельштаме, кото-
рый описывается во многих источниках, 
в том числе в «Воспоминаниях» супруги 
поэта Н. Я. Мандельштам. Ахматова тоже 

интерпретирует этот разговор, резюмируя, 
что Пастернак «вел себя на крепкую чет-
верку».

Таким образом, привлечение текста 
«Листков из дневника» Анны Ахматовой 
ограничивается лишь двумя небольшими 
фрагментами. Удивительно мало, но по ин-
формативности сообщений очень много 
и полностью в духе Щедрина. Вспомним, 
литургию «Запечатленный ангел» по Ле-
скову, где есть только одна фраза из пове-
сти, но какая полифония смыслов! Мон-
тажный тип мышления Щедрина избегает 
подробностей –  композитор больше подра-
зумевает, чем произносит. Он дает возмож-
ность слушателю включать ассоциативное 
мышление и дорисовывать происходящее.

Такое «кадровое» и семантически мно-
гослойное мышление корреспондирует 
с особенностью поэтики Мандельштама, 
сформулированной им же самим в статье 
«Разговор о Данте»: «Любое слово являет-
ся пучком, и смысл торчит из него в разные 
стороны. А не устремляется в одну офици-
альную точку» (Mandelstam, 1987: 119). Эти 
торчащие метафорические смыслы часто 
не слишком близки, а иногда наделены про-
тиворечивыми значениями. Мандельштам 
прекрасно ощущал тайну русского поэти-
ческого слова и сознательно предоставлял 
читателю возможность неоднозначной ин-

Рис. 8. Пример 8
Fig. 8. Example 8
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терпретации своих стихов. Слово не только 
обозначает какой- то реальный предмет или 
действие, но и вызывает в сознании беско-
нечный поток ассоциаций. Самое интерес-
но, что Щедрин спроецировал образ ман-
дельштамовского пространства, «сжатого 
до точки» на концепцию всего вокального 
цикла и его отдельных частей.

С самого начала воронежской ссыл-
ки Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич 
жили в полном сознании своей обреченно-
сти и ждали конца. Многие исследователи 
творчества Мандельштама отмечали изме-
нение его поэтического стиля в воронеж-
ских стихах, где нет последовательного 
течения мысли и образуются своеобразные 
пустоты, пропуски логических этапов. Со-
временники сетовали на сложность, за-
шифрованность, непонятность его поэзии 
позднего периода творчества и объясняли 
это приступами безумия, которые порой 
посещали поэта.

«Какие бы превратности не постигали 
хрупкое равновесие нервов Мандельшта-
ма, какие бы зигзаги не прочерчивало его 
поведение в повседневной жизни, едва ли 
не играющей для поэтов роль черновика, –  
его неподкупная мысль вглядывалась в про-
исходящее твердо, без паники, без эйфории 
и ставила вопросы, ничего не скажешь, 
по существу» (Averincev, 1990: 45). Стиль 
поэта целиком держится на ассоциациях, 
возникающих из метафор. Структура его 
стиха приобретает некую формульность. 
Двой ственным становится и мироощуще-
ние поэта. Мандельштам последних лет 
разрывается между волей к жизни и волей 
к смерти: «Я должен жить, хотя я дважды 
умер…», «Да, я лежу в земле, губами шеве-
ля», «Уже не я пою –  поет мое дыханье…».

Стихотворение «Сохрани мою речь 
навсегда за привкус несчастья и дыма…» –  
иной род молитвы, которую читают, го-
товясь в последний путь. Действительно, 
поэт был к смерти готов, готов принести 
себя в жертву, пойти на казнь. Молитва об-
ращена к русскому языку, к «народной се-
мье», в которой он считал себя отщепенцем. 
А у Щедрина почти псалмодия на педаль-
ной ноте баса. На первом плане четкая во-

кальная декламация, фортепианная партия 
полностью прозрачна и призрачна в резких 
сполохах и световых бликах невесомой чет-
вертой октавы.

Последняя драматическая кульмина-
ция и одновременно развязка драматургии 
цикла –  «Пусти меня, отдай меня, Воро-
неж» (№ 12). Сосланный в Воронеж, без 
права выезда и без средств к существова-
нию, изолированный от мира и большого 
пространства, Мандельштам то воспевает 
этот старинный русский город в стихах, 
то хочет вырваться на свободу. Это четве-
ростишие –  крик человека, доведенного 
до предела отчаяния. Эмоциональное на-
пряжение достигает апогея. Это стихотво-
рение, как и многие другие воронежские 
стихи, построено на перекличке звуков –  
метафоричность соединяется со звукопи-
сью: «Воронеж –  блажь, Воронеж –  ворон, 
нож…». Это качество Щедрин применил 
и развил, создавая экспрессивную эмоци-
ональную атмосферу пьесы. Композитор 
повторяет много раз слова «пусти меня, 
пусти, пусти, пусти…» и слово «нож» –  его 
многократное вдалбливание в последних 
тактах на звуке «b» символизирует гибель 
поэта (ц. 41). Состояние ужаса усугубляет 
остинато диссонирующих аккордов форте-
пиано, разведенных по крайним регистрам 
инструмента.

№ 13 «Заблудился я небе» –  эпилог во-
кального цикла, который имеет катарсиче-
ское значение. Вновь Щедрин не слишком 
многословен и омузыкаливает лишь пер-
вую строку, одно слово из второй («ответь») 
и еще две в середине стиха. Стихотворение 
«Заблудился я в небе –  что делать?…» созда-
ется Мандельштамом в двух параллельных 
вариантах: во втором варианте проступают 
начальные строки первого, но развитие по-
этической мысли в нем иное. Таких микро-
циклов, названных самим поэтом «двой-
чатками», у Мандельштама несколько 
(«Соломинка», «Я не знаю, с каких пор…», 
«Я по лесенке приставной…», «Ариост»). 
Он никогда не выбрасывал черновики, 
считая, что они тоже имеют право на пол-
ноценную жизнь в поэзии. Монтажно объ-
единенные в микроцикл стихи воспринима-
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ются не изолированно: смысловая глубина 
и семантическая наполненность этих двух 
текстов возрастает за счет их взаимообога-
щения.

Щедрин в последнем номере своего 
вокального цикла задействует текст пер-
вого стихотворения этого двухчастного 
палимпсеста (что определяется по второму 
полустишию «Не кладите же мне, не клади-
те // Остроласковый лавр на виски»), но он 
тянет за собой семантику второго стиха. 
В первом стихотворении поэт отказывается 
от борьбы, оно заканчивается метафориче-
ской гармонией с вечностью: «Он раздастся 
и глубже, и выше –  //Отклик неба в остыв-
шую грудь». Второе стихотворение завер-
шается мужественным решением служить 
своим пронзительным словом высшим си-
лам бытия (даже облака выступают у него 
«борцами»). Если в окончании первого сти-
хотворения Мандельштама –  успокоение, 
идиллия; в последних строках второго –  ге-
роика, то у Щедрина катарсис.

Выводы
Драматургия вокального цикла Ще-

дрина представляет собой три динами-
ческие волны, каждая из которых начи-
нается спокойным повествованием (№ 2 
«Дано мне тело…», № 5 «Воспоминания 
современника», № 9 «Нет, не спрятаться 
мне…») и заканчивается кульминацией: 

№ 4 «Век мой, зверь мой!», № 8 «Петер-
бург, я еще не хочу умирать!», № 12 «Пу-
сти меня, отдай меня, Воронеж». Каждая 
следующая кульминация по силе драма-
тизма превышает предыдущую, что от-
мечено и в темповой возрастающей энер-
гии: Risoluto pesante в № 4, allegro в № 8, 
allegro barbaro в № 12. Но не только еди-
ной динамической волной связаны куль-
минационные зоны цикла. Есть в них глу-
бокие смысловые акценты, перешедшие 
из стихов в музыку.

Во- первых, это пространственно- 
временные категории. Такие понятия, как 
«век», «столетие», уже не фигурируют 
в текстах последних номеров цикла. Све-
тоносный голос поэта, стоящего «на по-
роге новых дней», обращается мрачными 
мыслями, скованными ночными картинами 
Петербурга. Вместе с возрастанием дра-
матического напряжения сужается про-
странство: разомкнутое в понятии «мир» 
из стихотворения «Век», оно сжимается 
до большого города (Петербург), а затем за-
мыкается до маленькой провинции (Воро-
неж). Однако в стихотворении «Заблудился 
я в небе…», положенном в основу эпилога 
цикла, пространство опять открыто до бес-
конечности небесной. Эту эволюцию поэ-
тического мышления Мандельштама, ме-
няющегося под влиянием горькой истории 
страданий поэта, фиксируют и другие сти-

Рис. 9. Пример 9
Fig. 9. Example 9
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хотворения, написанные в последний год 
его жизни:

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище –
Раздвижной и пожизненный дом.

(О. Мандельштам, 1937 г.)

Во- вторых, полифоническая много-
слойность семантики стихов Мандельшта-
ма дополняется смысловыми акцентами 
Щедрина, изучившего историю своей стра-
ны на примере жизни нескольких поколе-
ний его семьи. Композитор делает смысло-
вые переклички между кульминационными 
номерами цикла с помощью интонационно- 
ритмических моделей: поэтические фразы 
«но разбит твой позвоночник, мой прекрас-
ный жалкий век!» из № 4 (ц. 9), «по которым 
найду мертвецов голоса» из № 8 (ц. 18) он 
оформляет никнущей мелодией ровными 
длительностями (четвертями и половинны-
ми) с хроматическим ходом внутри. Ому-
зыкаливая две фразы разных стихов одной 
мелодической моделью, композитор сред-
ствами музыки показывает связь сломан-
ных судеб людей с диктатурой в этот «пре-
красный жалкий век». Такая же фраза есть 
в № 12 (ц. 34), только она превращается уже 
в крик отчаяния «А –  – –  нож, нож, нож». 
Помимо этого, кульминационные номера 
цикла связывает лейтфактура фортепиан-
ной партии в виде беспокойных ломаных 
фигураций и пунктирный лейтритм.

Родион Щедрин раскрыл трагедию 
жизненного и творческого пути поэта 
в жанре вокального цикла средствами сво-

его музыкального языка, который оказался 
созвучен сложно- ассоциативной и мета-
форической поэзии Осипа Мандельштама. 
В известном письме к Тынянову поэт писал: 
«Вот уже четверть века, как я, мешая важ-
ное с пустяками, наплываю на русскую по-
эзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, 
кое- что изменив в ее строении и составе» 
(Averincev, 1990: 5). Думается, что Щедрин, 
создав вокальный цикл «Век мой, зверь 
мой» на стихи Мандельштама, тоже кое- 
что изменил в трактовке жанра вокального 
цикла, наполнив его новым содержанием 
и музыкальным материалом, по- новому со-
единив слово и музыку.

«Мандельштам, в единстве его ис-
кусства и его судьбы, –  явление высоко-
го, парадигматического значения, образец 
того, как судьба полностью реализуется 
в творчестве и, одновременно, творчество –  
в судьбе…» (Ronen, 1991: 5). Путь любого 
гениального художника, музыканта, по-
эта символичен, а в России XX века еще 
и горек. Сколько их, канувших в бездне 
тоталитарного сталинского режима, под-
вергавшихся постоянным унижениям 
и травле: писатели И. Бабель, Б. Пильняк, 
Л. Гумилев; поэты Н. Заболоцкий, В. Нар-
бут, Д. Хармс, А. Введенский; композито-
ры В. Задерацкий, А. Мосолов, А. Росла-
вец, М. Носырев, А. Веприк, Э. Рознер, 
С. Кайдан- Дешкин. Кровожадный век- 
волкодав уничтожил немало талантливых 
художников. Ну а поэт, тем более гениаль-
ный, очень мешает тоталитарной системе 
уже самим фактом своего существования. 
А вдруг средствами и силой своего поэти-
ческого слова он станет говорить правду?
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Abstract. The research is aimed at identifying the characteristics of the conceptual 
apparatus of the subject area «information society», which is considered as the most 
important means of communication. The expansion of means of communication in the 
context of active introduction of information technologies into various fields of activity 
using both linguistic and non- linguistic signs is indicated. With the participation of 
representatives of various spheres of activity (IT-specialists, representatives of authorities 
and management, regulatory and supervisory and law enforcement agencies, information 
service providers and information technology users), who have different levels of 
vocabulary in the subject area «information society» in the communication process, 
information transfer is associated with its possible lack of understanding or complete 
misunderstanding by the communication participants. Despite the presence of publications 
devoted to the issues of standardization and the use of concepts characterizing various 
aspects of the information society formation and development in the modern documentary 
stream, there are no studies reflecting results of the system analysis of the term system 
of the subject area «information society». Based on the content analysis of the abstracts 
journal «Informatics», which reflects the global documentary flow (chronological 
coverage: 2000–2018) and Russian regulatory documents in the field of informatization 
of society, international and national (Russian) standards, the composition of the concepts 
used has been revealed. During the study of the composition and the content of the 
concepts definitions enshrined in regulatory and technical documents, such challenges of 
the conceptual apparatus formation as inconsistency of definitions used both in different 
industries and in different standards included in one complex or a system of standards; 
incorrect use of terms that have definitions enshrined in regulatory documents; parallel 
use of synonymous terms and concepts, including within the same field of activity, have 
been identified. It is proposed to consider increasing the efficiency of communications 
in the information society through solving a set of tasks: formation of a terminology 
system that meets the requirements of international and Russian regulatory documents, 
development of a classification of concepts that characterize the information society as a 
whole and its components; adaptation of the conceptual apparatus enshrined in normative 
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legal and normative and technical documents; development of information retrieval 
thesauri, and complex reference editions.

Keywords: means of communication, communication channels, subject area «information 
society», informatization of society, conceptual apparatus, term system.
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Характер коммуникаций в условиях развития  
информационного общества:  
проблемы формирования понятийного аппарата

И. Л. Скипор
Кемеровский государственный институт культуры 
Российская Федерация, Кемерово

Аннотация. Исследование направлено на выявление характеристик понятийного 
аппарата предметной области «информационное общество», который 
рассматривается как важнейшее средство коммуникации. Отмечается расширение 
средств коммуникации в условиях активного внедрения информационных 
технологий в различные сферы деятельности за счет использования как 
языковых, так и неязыковых знаков. При участии в коммуникационном процессе 
представителей различных сфер деятельности (IT-специалистов, представителей 
органов власти и управления, контрольно- надзорных, правоохранительных 
органов, провайдеров информационных услуг, пользователей информационных 
технологий), обладающих разным уровнем владения лексикой в предметной области 
«информационное общество», передача информации сопряжена с возможным 
ее недопониманием или полным непониманием участниками коммуникации. 
Несмотря на наличие в современном документальном потоке публикаций 
по проблемам нормирования и использования понятий, характеризующих 
различные аспекты формирования и развития информационного общества, 
отсутствуют работы, отражающие результаты системного анализа терминосистемы 
предметной области «информационное общество». На основе контент- анализа 
реферативного журнала «Информатика», отражающего мировой документальный 
поток (хронологический охват: 2000–2018 гг.), российских нормативно- 
правовых документов в сфере информатизации общества, международных 
и национальных (российских) стандартов определен состав используемых 
понятий. В ходе исследования состава и содержания дефиниций понятий, 
закрепленных нормативно- правовыми и нормативно- техническими документами, 
выявлены проблемы формирования понятийного аппарата: несогласованность 
определений, используемых как в разных отраслях деятельности, так и в разных 
стандартах, входящих в один комплекс или систему стандартов; некорректное 
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обращение с терминами, имеющими дефиниции, закрепленные в нормативных 
документах; параллельное использование синонимичных терминов и понятий, 
в том числе в пределах одной сферы деятельности. Повышение эффективности 
коммуникаций в информационном обществе предлагается рассматривать через 
решение комплекса задач: формирование терминосистемы, соответствующей 
требованиям международных и российских нормативных документов, разработка 
классификации понятий, характеризующих информационное общество в целом 
и его компоненты; сопряжение понятийного аппарата, закрепляемого нормативно- 
правовыми и нормативно- техническими документами; разработка информационно- 
поисковых тезаурусов, комплексных справочных изданий.

Ключевые слова: средства коммуникации, каналы коммуникации, предметная 
область «информационное общество», информатизация общества, понятийный 
аппарат, терминосистема.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

среде, обеспечение поиска информации, 
взаимодействия пользователя с информа-
ционной системой требуют применения 
знаков кодовых систем (языков программи-
рования, информационно- поисковых язы-
ков и т. п.).

Для решения задач передачи инфор-
мации от отправителя к получателю, ре-
ализации диалога между пользователями 
системой или сетью важнейшими остаются 
вербальные средства коммуникации. Речь 
идет, главным образом, о естественном 
языке. Следует заметить, что в качестве 
средств сетевого общения часто использу-
ют и неязыковые знаки (смайлы), однако их 
применение носит в большей степени вспо-
могательный характер.

Глобальный масштаб внедрения ин-
формационных технологий, создание ин-
формационной инфраструктуры обусло-
вили широкое распространение лексики, 
характеризующей различные аспекты фор-
мирования и развития информационного 
общества. Понятия данной предметной 
области используют специалисты разных 
сфер деятельности, в том числе:

• представители органов власти 
и управления, формирующие политику 
в сфере информатизации общества;

• специалисты, профессионально за-
нимающиеся вопросами разработки, вне-
дрения, сопровождения и модернизации 
информационных технологий;

Высокие темпы развития информа-
ционных технологий и их повсемест-
ное внедрение практически во все сферы 
жизни и деятельности современного че-
ловека стимулировали и изменение ком-
муникативной среды. Вовлеченность в раз-
личные производственные, общественные 
и иные процессы, реализуемые с исполь-
зованием информационных (в том числе 
информационно- коммуникационных) тех-
нологий, определили необходимость ди-
версификации средств коммуникации, рас-
ширение состава применяемых знаковых 
систем, каналов коммуникации.

Переход от аналоговой к цифровой 
информационной среде обусловил необхо-
димость использования различных знако-
вых систем, поскольку они, с одной сторо-
ны, служат для организации этой среды, 
а с другой –  предназначены для передачи 
информации, обеспечения общения сре-
ди пользователей. В первом случае речь 
идет об использовании преимущественно 
неязыковых знаков, которые применяются 
в структуре интерфейсов информационных 
систем, баз данных, браузеров и т. п. (на-
пример, пиктограммы), для представления 
специфической информации –  отражения 
форматов представления данных, сведений 
о владельцах ресурсов и т. п. (специальные 
знаки, знак копирайта), обозначения систе-
мы навигации (гиперссылки) и др. Органи-
зация данных в цифровой информационной 
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• провайдеры информационных услуг;
• пользователи информационных 

технологий, круг которых достаточно ши-
рок (практически он охватывает все слои 
населения), поскольку применение ими 
информационных технологий обусловлено 
различными задачами, в том числе задача-
ми профессиональной деятельности, обра-
зования, организации досуга, решения со-
циальных вопросов и др.;

• представители контрольно- 
надзорных, правоохранительных органов, 
регулирующие правовые аспекты информа-
тизации общества.

В условиях, когда участниками ком-
муникационного процесса являются пред-
ставители различных сфер деятельности, 
обладающие разным уровнем владения 
лексикой в предметной области «информа-
ционное общество», при передаче информа-
ции возможно недопонимание или полное 
непонимание участниками коммуникации. 
Это происходит в результате непреднаме-
ренного искажения информации. Причи-
нами коммуникативных неудач могут быть 
логические, стилистические и семанти-
ческие (смысловые) барьеры. Устранение 
данных барьеров в условиях развития ин-
формационного общества может осущест-
вляться, прежде всего, за счет разработки 
основанного на принципах системности 
и целостности понятийного аппарата и за-
крепления его в нормативных документах 
международного и национального уровней, 
формирования информационной культу-
ры личности. В рамках настоящей статьи 
рассмотрены проблемы формирования по-
нятийного аппарата, поскольку именно он 
является важнейшим средством взаимопо-
нимания различных субъектов информаци-
онного общества.

Отражение проблем формирования 
понятийного аппарата  
предметной области  
«информатизация общества»  
в современном документальном потоке

Анализ современного документально-
го потока свидетельствует об интересе уче-

ных из различных предметных областей 
к проблеме нормирования и использова-
ния понятий, характеризующих различные 
аспекты формирования и развития инфор-
мационного общества. Так, специалисты 
библиотечно- информационной сферы под-
черкивают важность унификации лексики. 
Прежде всего, речь идет о правомерности 
использования отдельных терминов и по-
нятий, характеризующих информацион-
ные ресурсы, а также об их дефинициях. 
Так, на страницах научного журнала «На-
учные и технические библиотеки» опубли-
кованы дискуссионные статьи Ю. Н. Сто-
лярова (Stolyarov, 2016) и Т. Ф. Берестовой 
(Berestova, 2017) в отношении целесоо-
бразности использования понятия «инфор-
мационные ресурсы». В разделе данного 
журнала «Дискуссионный клуб «Термин»» 
также обсуждалась терминология «откры-
того доступа» (Zemskov, 2016; Stolyarov, 
2016; Shrayberg, 2016). Попытка выявить 
основные подходы к определению понятия 
«электронный документ» и проблемы, свя-
занные с выработкой единого определения 
понятия, представлены А. Ю. Камаловым 
(Kamalov, 2015). Автором рассмотрен гене-
зис понятия «электронный документ», ис-
следованы актуальные вопросы правового 
обеспечения электронных документов, 
прежде всего использование электронной 
подписи как средства придания электрон-
ным документам юридической силы. Ана-
лизу базовых понятий, характеризующих 
электронные документы, посвящена ста-
тья Е. В. Динер (Diner, 2016). Результаты 
анализа терминосистемы предметной об-
ласти «электронные информационные ре-
сурсы» отражены в работе Н. И. Колковой 
и И. Л. Скипор (Kolkova, Skipor, 2016). Ис-
следователями предпринята попытка срав-
нить отраженные в межгосударственных 
и национальных стандартах Российской 
Федерации понятия, характеризующие 
электронные информационные ресурсы, 
с лексикой, используемой при отражении 
электронных информационных ресурсов 
в составе контента сайтов центральных 
библиотек субъектов Российской Федера-
ции.
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В особой мере наличие единого поня-
тийного аппарата актуально для правовой 
сферы, поскольку разное понимание одних 
и тех же понятий ведет к серьезным про-
блемам в сфере правового регулирования. 
Так, статья И. Д. Кузьминой и И. С. Богда-
нова посвящена исследованию проблем, 
возникающих в результате воздействия 
современной цифровой среды на такие тра-
диционные категории гражданского пра-
ва, как объект и субъект правоотношений 
(Kuzmina, Bogdanova, 2019). Исследованию 
закономерностей развития понятийного 
аппарата в сфере Интернета, информаци-
онных технологий и правовой идентифи-
кации в информационном пространстве 
посвящена статья В. Б. Наумова (Naumov, 
2018). В работе приводятся результаты ком-
плексного анализа и примеры, характери-
зующие постепенное разрушение единой 
непротиворечивой терминологической си-
стемы информационного законодательства. 
Автором отмечается особая значимость 
классификации и описания закономерно-
стей формирования понятийного аппарата 
при развитии нормотворчества, включая 
сферу цифровой экономики. Роль терминов 
в упорядочении источников права с учетом 
значимости проблем информационной без-
опасности рассмотрена в работе И. Л. Бачи-
ло (Bachilo, 2016).

Несмотря на наличие достаточно боль-
шого количества публикаций проблемного 
и дискуссионного характера по вопросам 
формирования понятийного аппарата, ха-
рактеризующего различные компоненты 
информационного общества, отсутствуют 
работы, отражающие результаты системно-
го анализа терминосистемы данной пред-
метной области.

Содержание  
и результаты исследования

Цель исследования: получение данных, 
характеризующих состояние понятийного 
аппарата предметной области «информаци-
онное общество» как важнейшего средства 
коммуникации.

Следует заметить, что исследование 
является лишь попыткой обозначить про-

блему отсутствия целостной непротиворе-
чивой терминосистемы такой масштабной, 
многокомпонентной и сложной предметной 
области, как предметная область «информа-
ционное общество». Поэтому в отношении 
данной предметной области весьма затруд-
нительно четкое определение ее семанти-
ческих и формальных границ. В данном 
контексте на формирование понятийного 
аппарата предметной области «информа-
ционное общество», безусловно, оказывают 
существенное влияние присущие ей спец-
ифические особенности, к числу которых 
можно отнести:

• глобальный характер процессов по-
строения и развития информационного об-
щества и, как следствие, распространение 
характеризующих их терминов и понятий 
на разные сферы деятельности как на наци-
ональном, так и транснациональном уров-
не;

• высокие темпы обновления знаний, 
интенсивное развитие информационных 
технологий, их обновление и, соответ-
ственно, сопровождающее этот процесс по-
явление новых понятий;

• широкий круг субъектов, которые 
вводят новые понятия и используют их для 
решения разноплановых задач;

• активное заимствование терминов 
и понятий из других языков, прежде всего 
англоязычных терминов и понятий;

• необходимость правового регули-
рования деятельности в сфере создания, 
распространения, использования информа-
ционных ресурсов и технологий.

В качестве базы исследования вы-
ступили: реферативный журнал (РЖ) 
«Информатика», отражающий мировой 
документальный поток в данной сфере 
(хронологический охват: 2000–2018 гг.); 
российские нормативно- правовые доку-
менты в сфере информатизации общества, 
отраженные в справочно- правовой системе 
«Консультант»; каталог международных 
и национальных (российских) стандартов, 
формируемый Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт, www.gost.ru); справоч-
ные издания по информатике.
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В реферативном журнале «Инфор-
матика» анализу подлежали предметные 
рубрики, представленные в предметном 
указателе и обеспечивающие поиск отра-
женных в РЖ отечественных и зарубеж-
ных публикаций по заданному предмету. 
Проведенный анализ реферативного жур-
нала позволил выявить перечень понятий, 
используемых различными авторами при 
рассмотрении вопросов развития информа-
ционного общества.

Поскольку важнейшим средством 
официального введения в общественный 
оборот и закрепления дефиниций понятий 
являются нормативные документы, особый 
интерес при проведении исследования вы-
зывал анализ состава и содержания дефи-
ниций понятий, отраженных в нормативно- 
правовых и нормативно- технических 
документах. При этом анализировались 
понятия и их определения, представленные 
эксплицитно.

Основными методами исследования 
выступили контент- анализ и терминологи-
ческий анализ. В качестве единиц анализа 
взяты как базовые понятия («информаци-
онное общество», «информатизация об-
щества», «информационная инфраструк-
тура»), так и понятия, характеризующие 
отдельные компоненты информационного 
общества («информационные технологии», 
«информационно- коммуникационные 
технологии», «цифровые технологии», 
«сайты», «электронная информация», 
«электронные ресурсы», «электронные 
документы», «электронные библиотеки», 
«виртуальные библиотеки», «цифровые би-
блиотеки» и др.).

В ходе проведенного анализа было 
установлено, что значительное количество 
понятий, используемых в научных пу-
бликациях отечественных и зарубежных 
авторов по проблемам развития информа-
ционного общества, имеют закрепленные 
нормативными документами дефиниции. 
К их числу относятся такие понятия, как: 
«информационное общество», «инфор-
матизация», «информационная инфра-
структура», «информационное простран-
ство», «информационные технологии», 

«информационно- коммуникационные тех-
нологии», «автоматизированная система», 
«база данных», «Интернет», «сайт в сети 
Интернет», «электронная библиотека», 
«электронный документ», «электронный 
ресурс», «электронное издание» и др.

Так, в «Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы» (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 09.05.2017 N203) (Strategiia 
…, 2017) закреплено понятие «информаци-
онное общество», под которым понимается 
общество, в котором информация и уровень 
ее применения и доступности кардиналь-
ным образом влияют на экономические 
и социокультурные условия жизни граж-
дан. Следует отметить, что в настоящее 
время достаточно широко используется 
понятие «цифровое общество»: в названи-
ях конференций, докладов, при изложении 
текстов федеральных целевых программ, 
научных статей, в устной речи. При этом 
зачастую данное понятие используется как 
синонимичное понятию «информационное 
общество». Тем не менее на нормативном 
уровне данное понятие не нашло своего за-
крепления.

Аналогичная ситуация наблюдается 
и в отношении понятий «информационные 
технологии», которое отражено в Федераль-
ном законе «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
(от 27.07.2006 N149-ФЗ) (Ob informatsii …, 
2006) и в национальных стандартах (GOST 
R52653–2006, 2007), (GOST R43.0.9–2017, 
2017), и «цифровые технологии», не нашед-
шее отражения в нормативной базе.

В качестве еще одного примера следует 
привести параллельное использование поня-
тий «виртуальная библиотека», «цифровая 
библиотека» и «электронная библиотека». 
В 2016 г. в России принят национальный 
стандарт –  ГОСТ Р 7.0.96–2016 «СИБИД. 
Электронные библиотеки. Основные виды. 
Структура. Технология формирования» 
(GOST R7.0. 96–2016, 2016), закрепивший 
понятие «электронная библиотека», под ко-
торым понимается «информационная си-
стема, предназначенная для организации 
и хранения упорядоченного фонда электрон-
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ных объектов, и обеспечения доступа к ним 
с помощью единых средств навигации и по-
иска». Данное понятие также закреплено 
принятым годом ранее ГОСТ Р 7.0.94–2015 
«СИБИД. Комплектование библиотеки до-
кументами. Термины и определения», в ко-
тором содержится несколько иная дефини-
ция: «Электронная библиотека (electronic 
library/ e- library/ digital library) –  упорядо-
ченное собрание разнородных электронных 
документов (в том числе книг), локализо-
ванных в информационной системе, снаб-
женных едиными средствами навигации 
и поиска и доступных через информационно- 
телекоммуникационные сети» (GOST 
R7.0.94–2015, 2016). Данный стандарт допу-
скает использовать в качестве синонимов 
англоязычные термины «electronic library», 
«e- library», «digital library».

Тем не менее анализ предметного ука-
зателя РЖ «Информатика» свидетельствует 
о стабильном параллельном использовании 
понятий «виртуальная библиотека», «циф-
ровая библиотека» и «электронная библи-
отека», которые отражаются на уровне 
предметных рубрик предметного указате-
ля. В то же время содержание приводимых 
в них подрубрик указывает на перекрест-
ные отсылки от наполнения рубрики «циф-
ровая библиотека» к рубрике «электронная 
библиотека» и наоборот. Не вносит ясно-
сти и обращение к «Русско- английскому 
словарю по библиотечной и информацион-
ной деятельности» (Sukiasyan, Zverevich, 
Bakhturina, 2013), в котором приводятся 
англоязычные эквиваленты для всех трех 
понятий, при этом для понятия «электрон-
ная библиотека» эквивалентами являются 
«electronic library» и «digital library».

Поскольку информационная сфера 
активно заимствует термины из других 
языков (главным образом, англоязычные 
термины), неизбежно возникает проблема 
их адекватного перевода и использования 
в русскоязычных текстах. Аналогичная 
проблема возникает и при переводе текстов 
с русского языка на английский или иной 
язык. Так, анализ результатов перевода на-
званий статей по вопросам развития инфор-
мационного общества, размещенных в на-

учной электронной библиотеке eLIBRARY.
RU, показывает, что слово «электронный» 
при переводе на английский язык име-
ет разные англоязычные эквиваленты: 
«electronic» и «digital». Во многом в данной 
ситуации выбор определяется переводчи-
ком. Подробнее проблема осознания пере-
водчиком культурных различий носителей 
исходного и переводящего языков, понима-
ние им всех параметров коммуникативной 
ситуации создания текстов и способности 
оценить степень релевантности информа-
ции в принятии переводческих решений 
рассмотрены О. В. Петровой (Petrova, 2018).

Приведенные выше примеры яв-
ляются лишь отдельной иллюстрацией 
имеющейся в настоящее время пробле-
мы формирования понятийного аппарата 
предметной области «информационное 
общество». Не менее серьезной проблемой 
является рассредоточение определений 
понятий рассматриваемой предметной об-
ласти в различных нормативно- правовых 
и нормативно- технических документах 
и их несогласованность. Прежде всего, речь 
идет об отражении одного и того же поня-
тия и закрепление за ним отличных друг 
от друга дефиниций в разных законода-
тельных документах, а также стандартах, 
входящих в состав различных комплек-
сов и систем стандартов. Яркий тому при-
мер –  понятие «электронный документ», 
которое отражено в Федеральных законах 
Российской Федерации «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации» (от 27.07.2006 N149-ФЗ) 
и «Об электронной подписи» (от 06.04.2011 
N63-ФЗ), ГОСТ 7.83–2001 «СИБИД. Элек-
тронные издания. Основные виды и вы-
ходные сведения», ГОСТ Р 7.0.83–2013 
«СИБИД. Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения», ГОСТ Р 7.0.8–
2013 «СИБИД. Делопроизводство и архив-
ное дело. Термины и определения», ГОСТ Р 
7.0.95–2015 СИБИД. Электронные докумен-
ты. Основные виды, выходные сведения, 
технологические характеристики», ГОСТ Р 
52292–2004 «Информационная технология. 
Электронный обмен информацией. Терми-
ны и определения», ГОСТ Р 52653–2006 
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«ИКТ в образовании. Термины и опреде-
ления», Р 50.1.031–2001 «Рекомендации 
по стандартизации. Информационные тех-
нологии поддержки жизненного цикла про-
дукции. Терминологический словарь. Ч. 1. 
Стадии жизненного цикла продукции».

В целом проведенное исследование вы-
явило ряд проблем, к числу которых следу-
ет отнести:

• несогласованность определений, 
используемых как в разных отраслях де-
ятельности, так и в разных стандартах, 
входящих в один комплекс или систему 
стандартов, т. е. вариативность толкования 
одних и тех же понятий;

• некорректное обращение с терми-
нами, имеющими дефиниции, закреплен-
ные в нормативных документах;

• параллельное использование сино-
нимичных терминов и понятий, в том числе 
в пределах одной сферы деятельности.

Безусловно, выявленные проблемы 
служат серьезным препятствием на пути 
эффективной коммуникации в условиях 
динамично развивающегося информацион-
ного общества.

Формирование терминосистемы  
предметной области как важнейшее средство  
повышения эффективности  
коммуникаций в информационном обществе

Анализ международной и российской 
нормативной базы свидетельствует о на-
личии разработанных, согласованных 
и закрепленных в стандартах принципах 
и правилах формирования терминосисте-
мы в той или иной предметной области. 
Так, ГОСТ Р ИСО 704–2010 «Терминоло-
гическая работа. Принципы и методы» 
(GOST R ISO 704–2010, 2012) определяет 
в качестве цели терминологической рабо-
ты прояснение и стандартизацию понятий 
и терминологии для общения между людь-
ми. При этом отмечается, что «создание 
терминосистемы требует понимания той 
концептуализации, на которой основаны 
знания в отдельной предметной области. 
Поскольку терминосистемы всегда имеют 
дело со специальным языком конкретной 

области знания, понятие следует рассма-
тривать не только как единицу мышления, 
но и как единицу знания». В соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 704–2010 при формирова-
нии терминов целесообразно ориентиро-
ваться на следующие принципы: принцип 
прозрачности; принцип последователь-
ности; принцип адекватности; принцип 
лингвистической экономии; принцип вы-
водимости и сочлененности; принцип 
лингвистической корректности; принцип 
предпочтения родного языка (GOST R ISO 
704–2010, 2012).

Учитывая вовлеченность практически 
всех граждан на различных уровнях в ре-
шение задач развития информационного 
общества, необходимо формирование тер-
миносистемы данной предметной области. 
Для поддержания высоких темпов разви-
тия индустрии знаний и информационных 
ресурсов крайне важно иметь надежные 
языковые ресурсы. Таким образом, тер-
минологическая информация становится 
ключевым элементом любых регуляцион-
ных действий. Терминологические данные 
могут служить множеству разных целей, 
из которых наиважнейшими являются:

• представление знаний (формулиро-
вание концептуальных понятий);

• упорядочение системы знаний 
(классификация понятий);

• обеспечение доступа к другим ти-
пам структурированного либо неструкту-
рированного контента;

• предоставление средств или эле-
ментов коммуникации и передачи знаний 
(GOST R ISO 23185–2013, 2015).

В контексте современных требований 
к формированию понятийного аппарата 
в той или иной предметной области необ-
ходимо обеспечить разработку терминоло-
гической политики и осуществление тер-
минологического планирования (GOST R 
ISO 29383–2012, 2014). В частности, терми-
нологическая политика (terminology policy) 
формулируется на уровне принятия реше-
ний в языковой сфере, в предметной обла-
сти или в профессиональном сообществе 
с целью разработки или регулирования 
развивающейся либо существующей тер-
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минологии различного назначения. Резуль-
татом терминологического планирования 
является развитие языковых ресурсов для 
поддержки информационного представле-
ния знаний (концептов) в конкретных пред-
метных областях и использование таких 
представлений для обеспечения успешного 
и беспрепятственного общения специали-
стов в рамках конкретных предметных об-
ластей и при их взаимодействии, включая 
формирование терминологии, использова-
ние терминологии, ее документирование, 
регистрацию и обработку; передачу зна-
ний, передачу терминологии, внедрение 
терминологии в практику, перевод, толко-
вание и локализацию (GOST R ISO 29383–
2012, 2014).

Таким образом, повышение эффектив-
ности коммуникации в условиях развития 

информационного общества требует реше-
ния ряда задач, в том числе:

• формирование единой терминоси-
стемы предметной области «информацион-
ное общество», соответствующей требова-
ниям нормативных документов;

• разработка классификации поня-
тий, характеризующих информационное 
общество в целом и его компоненты;

• кумулирование понятийного аппа-
рата предметной области «Информацион-
ное общество» в рамках отдельного ком-
плекса стандартов;

• сопряжение понятийного аппара-
та, закрепляемого нормативно- правовыми 
и нормативно- техническими документами;

• разработка информационно- 
поисковых тезаурусов, комплексных спра-
вочных изданий в данной сфере.
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Этнокультурная динамика Красноярского края  
в творчестве красноярских художников

А. И. Филькоa, б, Ю. Н. Авдееваa, А. В. Кистоваa, б,  
Н. Н. Пименоваa, Н. Н. Робачевскаяб
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бКрасноярский художественный музей имени В. И. Сурикова 
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Аннотация. Проводится анализ своеобразия этнокультурной динамики 
Красноярского края на примере художественной практики. Показана общая 
динамика этносов, населяющих территории Красноярского края с начала XVII 
до начала XXI века. При этом в рамках данной динамики были выделены следующие 
этапы: досоветский, советский и постсоветский. Дана общая характеристика 
творчества красноярских художников, творивших в названные периоды. В рамках 
философско- искусствоведческого анализа были отобраны и подробно рассмотрены 
произведения Д. И. Каратанова, Ю. П. Ишханова и С. Е. Ануфриева как наиболее 
репрезентативные по каждому периоду и при этом позволяющие изучить 
творчество в разных его формах (живописи, скульптуре и керамике). В результате 
были сделаны выводы о том, что эти произведения наиболее явно отображают 
изменения человека, живущего на данных территориях, и его взаимоотношения 
с природой и историческими корнями.

Ключевые слова: этнокультурная динамика, Красноярский край, красноярские 
художники, философско- искусствоведческий анализ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–39–90015.

Научные специальности: 24.00.00 –  культурология, 17.00.00 –  искусствоведение.

Введение
Проблемы этнокультурной динами-

ки имеют длительную историю в области 
социально- исторических знаний. Для Крас-
ноярского края эта тема значима, поскольку 
на территории края проживает более 150 
этносов, каждый из которых имеет свою 
историю и развитие. Исследование динами-
ки культурных изменений этносов является 
приоритетной задачей для понимания еди-
ного вектора развития народов, населяю-
щих данную территорию.

Методы и материалы
В качестве методологии исследо-

ванием используются теоретические 
положения современной теории изо-

бразительного искусства В. И. Жуков-
ского (2011) и Н. П. Копцевой (2014), 
а ведущим методом выступил философско- 
искусствоведческий анализ, эффектив-
ность применения которого доказана це-
лым массивом исследовательских работ, 
среди которых также научные публикации 
Е. А. Сертаковой (2014), К. В. Резниковой 
(2014), А. А. Ситниковой (2014), Н. Н. Се-
редкиной (2011, 2019) и др. (Kistova, et al., 
2020). Данный метод был неоднократно 
апробирован для анализа этнокультурной 
проблематики на материале анализа худо-
жественной культуры Красноярского края 
и других регионов мира (см. Koptseva, 
Reznikova, Razumovskaya, 2018; Amosova, 
et al., 2019; Reznikova, et al., 2017, и др.).
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Материалами исследования выступили 
произведения красноярских художников, 
ярко визуализирующие этнокультурную 
динамику Красноярского края и репрезен-
тирующие три ее ключевых этапа: досо-
ветский, советский и постсоветский (совре-
менный) периоды. Ключевыми критериями 
отбора произведений для анализа стали ре-
презентативность творчества художников 
и их конкретных творений по отношению 
к каждому из этапов, а также соответствие 
их историческим границам периодов. Для 
анализа выбраны произведения коллекции 
Красноярского художественного музея име-
ни В. И. Сурикова: картина Д. И. Каратано-
ва «Тайга (Столбы)» (1934–35?), скульптура 
Ю. П. Ишханова «Портрет начальника стро-
ительства Красноярской ГЭС А. Е. Бочкина» 
(1968), Произведение С. Е. Ануфриева «Ком-
позиция из трех частей «Три шамана» (1989).

Своеобразие этнокультурной  
динамики Красноярского края

Этнокультурную динамику Крас-
ноярского края отличают существенные 
изменения состава населения на протя-
жении истории этой большой территории 
и смена этнодоминант. Красноярский край 
в данный момент представляет собой объ-
единенный регион, в 2007 году включив-
ший в себя Эвенкийский и Таймырский 
(Долгано- Ненецкий) АО, которые в составе 
края получили статус муниципальных рай-
онов. Национальное многообразие населе-
ния края, характерное для сегодняшнего 
времени, складывалось постепенно.

До XVI века на территории Приенисей-
ской Сибири проживали преимущественно 
индигенные для Красноярского края наро-
ды. Освоение енисейских земель первыми 
казачьими отрядами, которые составили 
выходцы из Центральной части России, По-
волжья и Приуралья, пришлось на конец 
XVI –  начало XVII века. Интенсивность эт-
нокультурной динамики XVII века привела 
к тому, что к началу XVIII века коренные 
народы утратили свое доминантное по-
ложение, поскольку по численности явно 
уступали представителей других земель 
и этносов.

Еще один этап этнокультурной дина-
мики Красноярского края досоветского 
времени отмечен действием аграрной ре-
формы П. А. Столыпина и строительством 
Транссибирской железной дороги. Извест-
но, что за один только 1908 год по желез-
ной дороге в Сибирь было перевезено бо-
лее 750 тысяч переселенцев самых разных 
национальностей. В послереволюционное 
советское время причиной существенного 
притока населения стала высылка военно-
пленных и приезд беженцев из- за голода 
по причине неурожая в Поволжье в нача-
ле 1920-х годов, а также ссыльнопоселен-
цев (1930–1940-е годы). Позднее многие 
из ссыльных и беженцев покинули террито-
рию края, вернувшись на родину, но остав-
шиеся на постоянное поселение существен-
но изменили этносостав Красноярского 
края –  произошел как приток в существу-
ющие этногруппы (диаспоры), так и обра-
зование ранее не свой ственных диаспор 
(например, греки, калмыки, корейцы, ки-
тайцы и др.) (Enciklopediia Krasnoiarskogo 
kraia, 2021). В это же время происходит 
выделение коренного населения Краснояр-
ского края в особую группу народов. Еще 
в 1920-х годах в России группа населения, 
проживающая в особо трудных климатиче-
ских условиях, отличающаяся малой чис-
ленностью и ведущая традиционный образ 
жизни, была выделена среди других нацио-
нальностей и именована коренными мало-
численными народами (Mamysheva, 2018; 
Tuguzhekova, 2017). В документе 1925 года 
«О положении национальных меньшинств 
в Енисейской губернии» они определяют-
ся как «национальные меньшинства», «на-
цмен население». Также в нем отмечено, что 
на тот момент в Туруханском крае прожи-
вали 13 000 «северных туземцев», а осталь-
ные 160 000 представителей коренных на-
родов были расселены по всей территории 
отдельными селениями, и большинство 
из них приходится на Красноярский уезд 
(Etnicheskaia istoriia narodov Krasnoiarskogo 
kraia …, 2006).

Во второй половине ХХ века прослежи-
вается новая картина этнокультурной дина-
мики Красноярского края. Отмечается, что 
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в 1950-е годы в крае появляются крупные 
диаспоры грузин, армян, азербайджанцев, 
приехавших на имеющиеся в крае рабочие 
места, в 1960-е годы –  узбеков и молдаван. 
В 1976–1980 годах происходит значитель-
ное промышленное развитие Красноярско-
го края: на территории региона действова-
ли 10 Всесоюзных комсомольских строек. 
На этих стройках работали более 30 тысяч 
приезжих, в результате в крае формируются 
крупные группы киргизов, осетин, таджи-
ков, чеченцев, ингушей, народов Дагестана 
(лезгин, аварцев, кумыков, даргинцев).

1990-е годы отмечены иной динами-
кой: сокращением численности некоторых 
длительно существующих диаспор. Стоит 
отметить, что при этом в целом этниче-
ский состав населения Красноярского края 
в постсоветское время, начиная с 1990-х 
годов, значительно расширяется (Lysenko, 
2008). Отмечается появление таких этно-
групп, как езиды, талыши, нагайбаки, ру-
сины, бесермяны, кереки, кумандинцы, 
телеуты, чулымцы. Сегодня коренные ма-
лочисленные народы проживают на северо- 
западе Красноярского края –  в Тюхтетском 
районе (чулымцы), и в северных его тер-
риториях: Эвенкийском муниципальном 
районе, Туруханском районе, Таймыр-
ском Долгано- Ненецком муниципальном 
районе, Туруханском районе, а также в не-
которых поселениях Енисейского и Северо- 
Енисейского районов (Oficial’nyj portal 
Krasnoiarskogo kraia, 2021). Согласно дан-
ным официальной статистики, в объеди-
ненном Красноярском крае исконное на-
селение сегодня представляют 10 из 26 
сибирских этносов, 9 из них имеют статус 
малочисленных. Как позволяет заключить 
история этнокультурной динамики, весь-
ма обширен и список коренных сибирских 
народов, проживающих в крае, но не имею-
щих здесь исконных территорий, и список 
народов из несибирских регионов, входя-
щих или некогда входивших в состав стра-
ны (СССР, РФ).

Описанные выше изменения этно-
культурной картины Красноярского края 
нашли свое воплощение в художественной 
практике, традиционно рефлексирующей 

социальные изменения посредством визу-
ализации характерных черт общества сво-
его времени.

Обзор художественной практики  
Красноярского края  
как визуализации этнокультурной динамики

Произведения изобразительного искус-
ства наряду с другими источниками, отра-
жающими культурное наследие, обладают 
высокой социокультурной значимостью 
и представляют собой инструмент сохра-
нения и воспроизводства культуры народов 
Красноярского края. Кроме того, произве-
дения изобразительного искусства, осве-
щающие быт этнокультурных сообществ, 
традиционные способы хозяйствования 
и иные практики освоения мира, мораль-
ные и религиозные традиции и менталитет, 
выступают средством конструирования эт-
нокультурной идентичности.

Для первой половины XIX –  нача-
ла XX века характерно этнографическое 
и документальное направление в творче-
стве красноярских мастеров. Это период, 
когда художники участвовали в научно- 
исследовательских экспедициях и фикси-
ровали подробности северной жизни, быта. 
Художественные задачи как таковые сме-
щались на второй план.

Тема этнокультурной динамики впер-
вые затрагивается в работах известнейшего 
художника В. И. Сурикова, прославившего-
ся в жанре исторической живописи. В рам-
ках тематики данной статьи уместнее всего 
будет указать на его работы «Покорение 
Сибири Ермаком Тимофеевичем» (1895 г.) 
и «Взятие снежного городка» (1891 г.).

Одним из первых красноярских худож-
ников советского периода, обратившихся 
в своем творчестве к теме народов Красно-
ярского края, стал Д. И. Каратанов. В своих 
произведениях Каратанов уделял особое 
внимание северным пейзажам и быту. Боль-
шинство его работ выполнены графически 
и представляют собой эскизы и карандаш-
ные зарисовки. В его работах можно най-
ти очень точное изображение рыболовных 
снастей, традиционных лодок, способов 
приготовления рыбы и изображения самих 
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народов. Наиболее ранние работы были 
выполнены в результате поездки на Север 
в 1906 г. –  это были портреты, выполнен-
ные маслом: «Остяк в чуме» и «Шаман-
ка». Среди графических работ Каратанова 
стоит отметить следующие: «Сибирский 
дворик» (1920 г.), «Кеты- рыбаки» (1928 г.), 
«Оленьи юрты» (1928 г.), «Тюки, Сети, Лод-
ки» (1928 г.), «Экспедиция Нансена (1936 г.), 
«Охотники» (1948 г.).

Еще один выдающийся краснояр-
ский художник, ученик Д. И. Карата-
нова А. П. Лекаренко, в период своей 
творческой деятельности осуществлял 
многочисленные поездки по Красноярско-
му краю и другим регионам Сибири. Ре-
зультатом этих перемещений становятся 
многочисленные работы, посвященные эт-
нокультурным сообществам. Его работы 
отличаются изображением самих коренных 
народов, своеобразия северного колори-
та, созданием обобщенного образа наро-
дов с четкой прорисовкой деталей одежды 
и быта: «Малица авамских самоедов» 
(1927 г.), «Пастухи- оленеводы с Таймыра» 
(1957 г.), «Девушка с Таймыра» (1959 г.). 
Особый интерес представляют натурные 
зарисовки северян: «Нганасан Мунто», 
«Нганасан Сундампте», «Силкин ненец», 
«Нганасан Ептудуси», «Нганасан в сакуе», 
«Мальчик- ненец Семен».

Образы северной и сибирской приро-
ды можно наблюдать в пейзажном твор-
честве Б. Я. Ряузова. В 1950-е годы он 
предпринял поездку в Туруханск, в ре-
зультате которой создал «Туруханскую 
серию» (1949–1951 гг.) из восьми пейзажей. 
В 1970-е. годы он отправился в Заполярье 
и презентовал картины на северную тема-
тику на академической выставке 1976 года. 
Ряузов был художником военного и после-
военного периодов, в его работах запе-
чатлены драматические моменты вой ны, 
где его интересовали вопросы колорита 
и соотношения цветов. В своих работах он 
решает проблему соотношения небесного 
и земного колорита, обращая внимание 
на вторжение разноцветья речных подъем-
ных кранов и кораблей в портах в северную 
монотонность. Среди работ Ряузова сто-

ит выделить «Старый Туруханск в устье 
Нижней Тунгуски» (1951 г.), «В затоне» 
(1973 г.), «Улица в старом Красноярске» 
(1981 г.), «Север. Заполярье» (1987 г.). Кро-
ме того, нельзя не отметить серию картин 
«Исторические места Сибири, связанные 
с жизнью и деятельностью В. И. Ленина»: 
«Дом, где жил В. И. Ленин», «Шушенское. 
Окно В. И. Ульянова», «Енисей. Шторм 
стихает», «Шушенские просторы», «Ени-
сей перед снегопадом».

Обращение к тематике этнических 
культур получило формат «новой волны» 
со второй половины XX в. Теперь уже, от-
правляясь на Север, художники решают 
и художественные задачи –  композицион-
ные, цветовые, сюжетные, философские. 
Создают образы в эстетике «сурового сти-
ля», отражают эпические достоинства се-
верной природы. Кроме того, происходит 
жанровое расширение: основой для кон-
струирования новых художественных об-
разов выступают представители коренных 
этнокультурных групп, их человеческие 
качества, а также животные. Среди худож-
ников этого периода стоит назвать Г. Г. Го-
ренского, А. А. Довнара и В. Ф. Капелько, 
В. И. Мешкова, Т. В. Ряннеля, Ю. Д. Деева, 
В. Б. Рослякова, Г. Мусина, Н. И. Рыбакова, 
В. А. Сергина, Ю. Ишханова и др.

Г. Г. Горенский еще со студенческих 
лет посвятил свое творчество природе Си-
бири, ездил в тундру, путешествовал по ту-
винским и хакасским степям, по Саянам. 
Его мастерство раскрывается в картинах 
«Новая одежда» (1969 г.), «Рыбаки- ненцы» 
(1972 г.), «На озере Хантайском» (1986 г.), 
«Такмак» (1989 г.), «Первый снег» (2000 г.).

А. А. Довнар тоже много путешество-
вал по Северу, его любимой деревней была 
д. Самково. Большинство его работ выпол-
нено в жанре пейзажа и натюрморта. Осо-
бенность творчества Довнара в том, что он 
расширяет границы северных изображений, 
дополняя их образами животных («В горах 
Путорана», 1978 г., «Мой друг –  Учум», 
1988 г.). Предметам быта северных наро-
дов художник дает новую жизнь и как бы 
рассказывает их историю («Нганасанские 
трубки», 1973 г.).
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Одним из наиболее самобытных крас-
ноярских художников послевоенного вре-
мени является В. Ф. Капелько. Он, как 
и многие другие художники, искал вдох-
новения в путешествиях. Капелько своем 
творчестве интересовался прежде всего 
не этнографическими деталями, а свето-
выми эффектами: полярные ночи и дни, се-
верное сияние, высокая степень солнечного 
освещения, усиливающаяся снежными по-
кровами. Среди основных работ можно вы-
делить следующие: «Отец с сыном у чума» 
(1962 г.), «В устье реки Чинге» (1977 г.), 
«Эстампажные копии петроглифов г. Куня, 
с. Усть- Абакан», «Курган» (1983 г.).

Еще одним известным художником, ма-
стером линогравюры, является В. И. Меш-
ков. В партийные времена он был направлен 
на работу в Эвенкию как раз в тот период, 
когда эвенкийское население практически 
не говорило на русском языке, поэтому ос-
нову его творчества и составляла графика, 
которая была понятна любому человеку без 
слов. Это цветные линогравюры «Поздний 
гость, «На факторию», «В верховьях Коче-
чумо», «К далекому другу», «В охотничьей 
бригаде», «Олени в море», «В Туре» и мно-
гие другие.

Красноярский живописец Т. В. Рян-
нель отличался тем, что стремился в своем 
творчестве представить наиболее эпичные, 
относящиеся к основаниям, фундаменталь-
ные образы Красноярского края. Ему при-
надлежат такие полотна, как «Рождение 
Енисея» (1958 г.), «Горные кедры» (1959 г.), 
«Фактория на Подкаменной Тунгуске» 
(1963 г.).

Советский художник Ю. Д. Деев явля-
ется художником яркого образного стиля, 
где сибирская деревня окрашена особым 
фольклорным началом и ироничной фило-
софией. Он осуществил большую поездку 
по сибирским селам, за которой последовал 
цикл работ, где он изображал жизнь про-
стых людей в сибирской глубинке: «Суб-
бота. Банный день» (1992 г.), «Мыслитель» 
(1995 г.), «Дед ушел от бабки» (1996 г.) и др.

Среди самобытных художников 
Красноярского края нельзя не упомянуть 
о В. Б. Рослякове, для творчества которого 

характерна ностальгическая трактовка се-
верных сюжетов. Его картины пронизаны 
любовью к северным народам, на них мож-
но увидеть образы большой души этих лю-
дей («Воспоминание о Севере», 1984 г., «Се-
верные просторы», 1988 г., «У рыбзавода», 
1989 г.).

В начале XXI столетия наблюдается 
снижение интереса красноярских худож-
ников к этнокультурной тематике. Можно 
предположить, что это обусловлено «пере-
тягиванием» функции документирования 
жизни этносов фотографией. Кроме того, 
в среде коренных народов появляются соб-
ственные профессиональные художники, 
прекрасно визуализирующие специфику 
этнической культуры в произведениях изо-
бразительного искусства самостоятельно.

Однако некоторые красноярские ху-
дожники продолжают успешно раскрывать 
философию Севера, проводить параллели 
между северной и другими культурами. 
Север на полотнах К. С. Вой нова –  это об-
ращение, прежде всего, к людям, которые 
его населяют, в них отсутствует любование 
пейзажами. Между тем для его картин ха-
рактерны яркие цветовые эффекты и дви-
жение облаков, наводящие на размышле-
ния космических масштабов. Его картины 
не столько жизнеописательны, сколько име-
ют символический смысл. Среди множества 
его работ уместнее всего будет отметить 
цикл картин «Этника Сибири», включаю-
щий более 20 живописных произведений, 
выполненных в период с 2008 по 2016 год.

Известен в Сибирском регионе 
и за его пределами художник декоративно- 
прикладного искусства, основополож-
ник уникального художественного явле-
ния под названием этно- или неоархаики 
С. Е. Ануфриев. Для его декоративных ком-
позиций характерно глубокое осмысление 
семантики древних культур («Сибирская 
композиция», 1991, «Три шамана»).

К самобытным художникам начала 
XXI века, работающим в самых разных ху-
дожественных стилях, использующим са-
мые разные техники и материалы, можно 
отнести А. И. Волокитина, Г. С. Паштова, 
Г. И. Гуркина, Д. Б. Намдакова, З. Б. Дор-
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жиева, Б. Сундупова, П. А. Гармаева, 
Х. К. Тойбухаа, Д. Х. Дойбухаа, Ш. Чурук, 
Л. М. Норбу, Б. Дамбиева и др.

Картина Д. И. Каратанова  
«Тайга (Столбы)» (1934–35?)

Значение творческой и педагогической 
деятельности заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР Дмитрия Иннокентьевича 
Каратанова (1874–1952) для красноярской 
художественной школы трудно переоце-
нить (Riannel’, 1948; Chirkov, 2018; Stroj, 
2017).

Будучи лично знакомым с В. И. Сури-
ковым, Дмитрий Иннокентьевич строил 
свой творческий путь, опираясь на основ-
ные принципы творчества великого зем-
ляка. Так, главной в его творчестве стала 
тема Сибири, сибирской земли и сибирских 
людей, населяющих эту землю с давних 
времен и живущих на ней сейчас. Сури-
ков обращался к этой теме через историче-
ский сюжет, как это видно в его эпическом 
полотне «Покорение Сибири Ермаком» 
(1891–95). Интересно, что не только обра-
зы воинов хана Кучума, но и образы каза-
ков для картины были найдены Суриковым 
на родине, в Сибири: «Только некоторых 
казаков я писал не в Сибири, а на Дону, где 
мне не трудно было их подыскать» (Vasilij 
Ivanovich Surikov. Pis’ma, 1977).

В картине встреча казачьей дружи-
ны Ермака и вой ска сибирского хана Ку-
чума в 1582 году показана как встреча 
двух стихий, двух культур, двух разных 
времен. Вой ско хана Кучума заполняет 
прибрежное пространство и высокий бе-
рег, сливаясь с землей и словно являясь ее 
продолжением. Дружина Ермака изобра-
жена более крупно, на низких лодках при-
бывающей к берегу. Два вой ска разделяет 
только дым от пороховых ружей, которые 
использовали казаки. Суриков выстраи-
вает взаимодействие этих двух масс так, 
что они, с одной стороны, противопостав-
лены друг другу, с другой –  похожи друг 
на друга тем, что изображены в схожих 
состояниях и в схожих цветах. Это цвета 
природного пространства, в котором раз-
ворачивается это эпическое событие. Та-

ким образом, В. И. Суриков представляет 
не только динамику смены доминирую-
щего этноса и культуры на территории 
Сибири в XVI–XVII веках, но и характер-
ную особенность этой динамики –  соот-
ветствие побеждающей силы/культуры/
этноса характеру сибирской земли. Имен-
но эту линию продолжает в своем творче-
стве Д. И. Каратанов, обращаясь к жанру 
пейзажа.

Картина «Тайга (Столбы)» (холст, мас-
ло, 99х69 см) (рис. 1) является характерной 
в пейзажном творчестве Дмитрия Инно-
кентьевича. Средний размер произведения 
настраивает на более доверительное об-
щение зрителя с произведением, которое 
представляет мир сибирской природы как 
будто через небольшое окно. Эта картина 
предполагает внимательное всматривание 
в детали и общий образ.

Композиционно полотно можно разде-
лить на три плана по горизонтали.

Первый план –  нижнее пространство 
картины с преобладанием охристых оттен-
ков, множеством светлых пятен в левой ча-
сти и темными пятнами в правой представ-
ляет изображение таежной земли, недавно 
оттаявшей и вновь покрытой весенним сне-
гом. Можно сказать, что это пространство 
наиболее теплое и близкое к зрителю и од-
новременно наиболее разнообразное. Осо-
бенно выделяются два диагональных ство-
ла дерева в левой части, силуэт маленькой 
елочки чуть левее центральной вертикали 
и темные пятна более взрослых елей в пра-
вом углу.

Второй план –  широкое среднее про-
странство, в котором преобладает темный 
фон и тонкие вертикальные светло- серые 
формы –  это изображение молодого, но уже 
непроглядного таежного леса, состояще-
го из тонких стволов осин, берез и елей. 
Эта зона самая крупная и притягивающая 
к себе внимание. В ней собираются темные 
оттенки цвета и тона, концентрируясь сле-
ва от центральной вертикали полотна. Все 
пространство пронизывают светло- серые 
вертикали стволов осин, образуя равномер-
ную ритмическую решетку произведения. 
Особенно выделяются четыре вертикаль-
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ных ствола с примерно равными расстоя-
ниями между ними.

Третий план –  самый верхний и свет-
лый –  изображение пасмурного неба с про-
глядывающим сквозь облака солныш-
ком и пересекающими все пространство 
по вертикали верхушками голых молодых 
осин. Именно в этой части виден силуэт 
вершин красноярских Столбов, выделен-
ных контрастным соотношением со свет-
лым фоном неба.

Объединяющим элементом для всех 
трех планов является изображение деревь-
ев. Общий равномерный ритм, задаваемый 
стволами молодых осин, поддерживается 
силуэтами елей в правой части произведе-
ния и акцентами в нижней полосе. В этом 
равномерном ритме есть акценты. Это наи-
более темная зона в средней полосе изобра-
жения и вершина Столбов в верхней части 
картины. В соединении с диагональными 
стволами заваливающихся деревьев в ниж-
ней части изображения эти акценты вы-
страиваются в ясную диагональ, собираю-

щую все три плана картины. Эта диагональ 
собирает контрастные символы: покосив-
шиеся стволы погибающих деревьев среди 
снежных тающих островков, непроглядная 
лесная чаща, вершина скал на фоне пасмур-
ного весеннего неба. Это знаки, говоря-
щие о бренности и недолговечности жиз-
ни, с одной стороны, о вечном обновлении 
и росте –  с другой. Обе стороны составляют 
вечный ритм природного цикла.

Интересна в этом процессе роль моти-
ва маленькой елочки, изображение кото-
рой может стать для зрителя проводником 
в мир таежной глуши. Хрупкий силуэт воз-
никает в пространстве, наиболее близком 
пространству зрителя, рядом с централь-
ной вертикалью картины. Затем этот силуэт 
повторяется чуть выше, на границе перехо-
да из нижней полосы в центральную. Далее 
уже более размыто силуэты елей прочи-
тываются в центральной полосе. И во всей 
красе изображение тонких и стройных ело-
вых деревьев представлено в правой части 
произведения. Мотив ели в произведении 

Рис. 1. Каратанов Д. И. Тайга (Столбы). 1934–35(?).  
Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

Fig. 1. Karatanov D. Taiga (Stolby). 1934–35(?). Krasnoyarsk Art Museum named after V. Surikov
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предлагает зрителю возможный образец 
для подражания: расти не одиноко в сто-
роне ото всех, но и не сливаясь с общей тол-
пой, тянуться вверх сквозь все преграды, 
не теряя своего облика, не сворачивая с из-
бранного пути и приобретая в итоге свой 
узнаваемый и уникальный облик. Этот 
мотив поддерживает и образ самих Стол-
бов. Скалы как символ вечного стремления 
к небу, незыблемости и основательности 
усиливают диктатный характер изображен-
ного в произведении природного ритма, 
превращая его в закон мироздания.

Таким образом, в произведении 
Д. И. Каратанова «Тайга (Столбы)» чув-
ственно явлена сущность местного при-
родного колорита, предлагаемая зрителям 
в качестве образца для подражания. Здесь 
(на сибирской земле) важны черты характе-
ра, а не этнические, религиозные или куль-
турные признаки.

Эта тема, тема связи человека и приро-
ды, красной нитью пройдет и через творче-

ство советских художников Красноярского 
края, но ее осмысление будет отвечать уже 
реалиям и требованиям советского време-
ни.

Скульптурное произведение  
Ю. П. Ишханова «Портрет начальника  
строительства Красноярской ГЭС  
А. Е. Бочкина»

Одним из ключевых жанров советско-
го периода в искусстве Красноярского края 
является жанр портрета. Наиболее ярко это 
проявилось в творчестве Юрия Павловича 
Ишханова (1929–2009).

Станковый скульптурный «Портрет 
начальника строительства Красноярской 
ГЭС А. Е. Бочкина» (рис. 2) выполнен ав-
тором в 1968 году из бронзы. Для создания 
портретного образа скульптор лично по-
знакомился с А. Е. Бочкиным (1906–1979), 
который к началу 1960-х годов стал на-
чальником строительства Красноярской 

Рис. 2. Ишханов Ю. П. Портрет начальника строительства Красноярской ГЭС  
А. Е. Бочкина. 1968. Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

Fig. 2. Ishkhanov Yu. Portrait of site manager A. Bochkin. 1968.  
Krasnoyarsk Art Museum named after V. Surikov
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ГЭС и переехал трудиться и жить в г. Див-
ногорск.

Исследователи творчества мастера 
утверждают, что Ю. П. Ишханов был нео-
бычно внимательным человеком, скуль-
птор предпочитал лепить с натуры, пропу-
ская образ портретируемого через призму 
собственного взгляда (Moskaliuk, Znak, 
Rakova, 2000; Lomanova, 2007; Shavlygin, 
2020; Moskaliuk, 2010).

Композиционно образ решен в виде 
портретной головы, поставленной шеей 
с глухо застегнутым воротником на ква-
дратную в сечении, устойчивую подставку. 
Вся композиция отлита единой монолитной 
формой и скомпонована автором на строго 
фронтальный обзор. Это может говорить 
о том, что мастеру было важно привлечь 
внимание зрителя именно к лицу портрети-
руемого, его чертам и строению.

Перед зрителем явлен умудренный 
опытом и годами мужчина, его лицо имеет 
правильные, симметричные черты: высо-
кий, выпуклый лоб разрезан значительным 
и достаточно широким вертикальным шра-
мом, нарушающим симметрию лица, иду-
щим к правой части переносицы и брови 
портретируемого; переносица напряжена, 
о чем свидетельствуют глубокие горизон-
тальная и вертикальная складки, брови све-
дены и опушены; глаза несколько прикры-
ты, но веер тонких морщинок в их углах 
говорит о том, что глаза скорее прищурены, 
нежели закрыты, а взгляд обращен внутрь; 
возле крыльев ровного носа можно увидеть 
глубокие носогубные складки, говорящие 
о том, что человек много улыбается; губы 
сомкнуты, но не сжаты, скорее они зафик-
сированы в скупой мужской «полуулыбке»; 
волевой подбородок расслаблен. Весь образ 
начальника строительства Красноярской 
ГЭС демонстрирует устойчивость, собран-
ность, сосредоточенность и аккуратность. 
Голова портретируемого выглядит и ощу-
щается необычайно монументально.

На материальном статусе «Портрета на-
чальника строительства Красноярской ГЭС 
А. Е. Бочкина» формируется композиция, 
построенная на принципе преобладающей 
устойчивости, монументальности, ясности, 

но также фиксируется противопоставление 
симметрии и асимметрии в скульптурном 
образе.

Архитектоника скульптурного образа 
А. Е. Бочкина дает ощущение монолитно-
сти и устойчивости, перед зрителем явлен 
лик человека- глыбы, человека, форми-
рующего реальность с помощью мысли 
и дела, человека, чей путь не был легким, 
но трудности не сломили, а, наоборот, 
сформировали и закалили его. Несмо-
тря на статичность фигуры, мастер через 
подчеркнутую с помощью работы света 
и тени асимметрию в деталях задает воз-
можность существования внутри образа 
скрытого движения. Это движение куда 
более энергичное и мощное, чем движе-
ние явленное, –  это сила бурлящей мысли 
и воли портретируемого, именно поэтому 
скульптор уделяет особое место в лепке 
зоны переносицы и лба начальника стро-
ительства Красноярской ГЭС. Такого на-
пряженного места по количеству складок 
и фактур нет ни в одной точке портрета. 
Портретируемый будто бы силой мыслен-
ного сосредоточения старается удержать 
какое- то внутреннее движение, энергию.

Обращаясь к натуре, скульптор не мог 
уйти от индивидуальных портретных черт 
модели, но он не свой ственно для А. Е. Боч-
кина «приподнимает» волосы и «укладыва-
ет» их волной надо лбом, открывая зрителю 
примечательный шрам. Из- за этого образ 
начальника строительства Красноярской 
ГЭС зритель начинает воспринимать не как 
портрет конкретного человека, но как 
символ места и события. Ясный и глубо-
кий шрам на лбу асимметрично делит его 
на правую и левую части, рубец, будто рус-
ло реки, разрезает лик Сибирской земли. 
Улавливая портретное сходство с натурой, 
автор подчеркивает асимметрию, которая 
вторит очертаниям бассейна реки Енисей. 
А «вздыбленная прядь волос на голове явно 
отождествляется с могучей волной Енисея» 
(Shavlygin, 2020). Художественный образ 
скульптурного портрета словно «лик ги-
дрологической карты» Красноярского края 
с главной его водной артерией –  Енисеем, 
чья природная мощь силой человеческой 
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мысли была преобразована в электроэнер-
гию.

Таким образом, в скульптурном 
протрете А. Е. Бочкина, с одной стороны, 
явлен образ нового советского человека –  
мудрого, могучего гиганта, способного 
покорять природные стихии, с другой сто-
роны, это произведение выступает продол-
жением темы единения сибирского челове-
ка и сибирской природы, но в новом ключе: 
человек пытается дорасти до мощи приро-
ды и освоить ее силой разума, уподобляясь 
ей даже физически. Важно отметить, что 
этические и культурные признаки в данном 
случае носят второстепенный характер, 
уступая первенство базовым чертам харак-
тера человека- глыбы, такого же могучего, 
как та земля, на которой он живет и мощь 
которой осваивает.

Произведение С. Е. Ануфриева  
«Композиция из трех частей  
«Три шамана» (1989)

Творчество С. Е. Ануфриева посвя-
щено переосмыслению древних культур 
(род. 1960). Пространственная трехчаст-
ная композиция «Три шамана» (рис. 3) вы-
полнена автором в 1989 году и может 
быть отнесена к постсоветскому периоду 
в красноярском искусстве, поскольку в ней 
проявлены характерные тенденции это-
го времени. Во- первых, именно в конце 
XX века наметился интерес красноярских 
авторов к теме древних культур и народов, 
некогда населявших данную территорию. 
Во- вторых, наиболее ярко этот процесс 
стал происходить именно среди мастеров 
красноярской школы керамики. В-тре-

Рис. 3. Ануфриев С. Е. Композиция из трех частей «Три шамана». 1989.  
Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова

Fig. 3. Anufriev S. Three shamans. Ornamental design of three parts. 1989.  
Krasnoyarsk Art Museum named after V. Surikov
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тьих, обращение к этноархаике в постсо-
ветский период стало носить декоративно- 
символический характер, что явно видно 
в рассматриваемом произведении.

Автор создает композицию из глины 
с применением солей, ангоб и декорирует 
работу кожаными шнурами. Он работа-
ет, совмещая гончарную технику с ручной 
лепкой. Высота боковых элементов 150 см, 
центрального –  160 см.

Для создания данной композиции Сер-
гей Евгеньевич Ануфриев изучил огром-
ное количество художественного и этно-
графического материала древних культур 
Сибири (Южной и Северной), Хакасии, 
Алтая, Монголии, Тувы, народов Нижне-
го Амура и Тропической Африки (Chirkov, 
2010; Khudonogova, 2001; Maloletkov, 2004; 
Lomanova, 2015; Trigaleva).

Автор избегает искусственных анили-
новых красок в декорировании форм, отда-
вая предпочтение натуральным пигментам 
естественного зеленого и серо- охристого 
оттенков, поэтому «Три шамана» выглядят 
как продолжение или порождение самой 
природы.

Объемы «Трех шаманов», круглые 
в сечении, состоят из нескольких частей, 
поставленных вертикально друг на друга 
(боковые элементы двухсоставные, цен-
тральный объект –  трехсоставной). Это, 
с одной стороны, диктуется самим материа-
лом и техническими возможностями обжи-
га, а с другой –  подчеркивает пирамидаль-
ность керамической композиции. Несмотря 
на то, что боковые части «Трех шаманов» 
физически состоят из двух объемов, автор 
каждый вертикальный объект композици-
онно делит на три части (нижнюю, сред-
нюю и верхнюю), чему способствуют явные 
горизонтальные желоба на теле всех трех 
декоративных скульптур. Создавая мно-
гофигурную керамическую композицию, 
С. Е. Ануфриев использует обилие криво-
линейных элементов, антропоморфные, 
геометрические, растительные и фалличе-
ские мотивы, что умозрительно отсылает 
зрителя к артефактам древних культур.

На материальном статусе произведе-
ния «Три шамана» задается композицион-

ный принцип, влияющий на дальнейшее 
развитие художественного образа. Это ие-
рархическая, замкнутая (круглая в сечении) 
трехчастная система, построенная по пира-
мидальному принципу.

Архитектоника и сопряженность ча-
стей композиции позволяют говорить о со-
держании скрытых смыслов, выраженных 
через форму. Так, начиная «послойно» изу-
чать объемы «Трех шаманов» снизу вверх, 
мы видим, что нижняя и самая крупная 
часть у всех трех декоративных скульптур –  
это стилизованные изображения масок. 
Центральный объем демонстрирует «заши-
тую» прорезь рта, округлые отверстия для 
носа, миндалевидные прорези глаз с деко-
ративными, «навешенными» на кожаные 
шнуры, разноцветными зрачками. Нижняя 
часть боковых объемов композиции также 
демонстрирует образы масок, но уже бо-
лее формально: видны лишь прорези для 
рта, «лицо» масок закрыто декоративными 
округлыми и условно- природными элемен-
тами из глины и кожаного шнура, а также 
антропоморфной фигуркой куклы- оберега 
панё (Smoliak, 1969). Средняя и верхняя 
части всех трех объемов композиции про-
порционально меньше в диаметре и являют 
собой богато декорированные керамиче-
ские отростки, продолжающие мотив ниж-
ней части композиции и напоминающие 
по форме рога или фаллические символы, 
направленные в разные стороны. Боковые 
формы венчают трезубцы с округлыми от-
верстиями, направленными вверх, средняя 
часть композиции в верхней части име-
ет условное изображение животного или 
рептилии (дракона), на спине которого рас-
положена трехуровневая пирамида с окру-
глым отверстием и декорированием на ко-
жаном шнуре.

Все три части композиции «Три шама-
на» подчиняются общему пирамидальному 
принципу построения от более крупных 
форм к мелким, снизу вверх. Форма каждой 
части композиции условно напоминает 
ствол дерева с ветвями или столб, декори-
рованный антропоморфными изображени-
ями и природными (фаллическими) эле-
ментами, одновременно изображая древний 
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лик (маску) с высоким причудливым голов-
ным убором.

Такие богато декорированные, при-
чудливых форм и закрывающие лицо го-
ловные уборы (часто идущие в комплекте 
с масками) встречаются у шаманов. Как 
подчеркивают ряд авторов, изучающих 
творчество мастера, С. Е. Ануфриев тща-
тельно подбирает названия своим произ-
ведениям, поскольку его работы никогда 
не являются «просто формой», но всегда –  
неким посланием к зрителю (Chirkov, 2010). 
«Маски, как атрибут практически всех 
древних культов, сохраняя связь с архе-
типическими прообразами, приобретают 
в творчестве Ануфриева исключительное 
звучание» (Trigaleva). Автор проводит па-
раллель между художником и шаманом, 
по верованиям, человеком, способным 
одновременно пребывать во всех трех ми-
рах (подземном- нижнем; земном- средним; 
небесном- верхнем), быть проводником 
в миры духов и богов, своеобразным стол-
пом, осью, на которую «нанизаны» все сфе-
ры материального и духовного бытия. Как 
художник является посредником между ко-
нечным человеком- зрителем и божествен-
ным (природным) материалом- абсолютом, 
творя художественное произведение, так 
и шаман находится на границе между ми-
ром земным и миром духов, помогая со-
блюдать баланс мироздания. Символика 
числа три в произведении «Три шамана» 
раскрывается как мироустройство, при-
шедшее сакральное знание из глубины 
веков от наших общих предков, а храните-
лями знаний были шаманы (Smoliak, 1991). 
Будучи одним из наиболее распространен-
ных элементов мифопоэтической символи-
ки, круг заключает идею единства, беско-
нечности и законченности. Круг как форма 
изначально содержит пластическую идею, 
выраженную правильно кривой линией без 
начала и конца природного происхождения 
(териоморфные образы змеи или дракона, 
проглатывающих свой хвост). Круг огра-
ничивает внутреннее конечное простран-
ство, но круговое движение, образующее 
это пространство, потенциально бесконеч-
но. Так, во многих этнических традициях 

космос представляется как шар (графиче-
ски круг) (Chirkov, 2010).

Таким образом, символический статус 
произведения С. Е. Ануфриева «Три шама-
на» способен дополнить сформированное 
на иконическом статусе представление 
о космосе как трехчастном и трехуровне-
вом мироустройстве, где центральной осью 
служит посредник (шаман, художник), 
с помощью техник и практик (в т. ч. панё) 
позволяющий оградить от бед и несчастий 
человека- зрителя. Пространственная трех-
частная декоративная композиция «Три ша-
мана» в чувственно явленной форме демон-
стрирует совершающийся здесь и сейчас 
охранительный обряд Вселенной, пригла-
шая зрителя присоединиться к необычайно 
редкому явлению –  групповому камланию 
шаманов. Эффект диалога с произведени-
ем, присутствия и сопричастности зрителя 
к камланию «Трех шаманов» усиливается, 
учитывая факт соразмерности человеческо-
му росту высот объемной трехчастной ком-
позиции в условиях экспозиционного зала 
музея.

Итак, тема связи сибирского чело-
века и сибирской природы вновь высту-
пает центральной идеей произведения 
С. Е. Ануфриева, но в пространстве пост-
советского периода она прочитана с точки 
зрения архаических культурных архетипов: 
обращение к древнему прошлому сибир-
ской земли через символы древних куль-
тур. Вновь главным героем и образцом для 
подражания выступает человек обезличен-
ный –  вне этнических, религиозных и куль-
турных различий, но с миссией восстанов-
ления и удержания единства разных миров, 
культур и времен.

Выводы
Исследование этнокультурной дина-

мики Красноярского края позволило вы-
делить три основных этапа: досоветский, 
советский и постсоветский. В творчестве 
красноярских художников досоветский 
период характерен этнографическим и до-
кументальным направлением. Художники 
обращаются к темам столкновения корен-
ных народов с пришлыми людьми, а также 
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к анализу природного колорита и характер-
ным особенностям местных жителей вне 
зависимости от их этнической принадлеж-
ности. Советский этап продолжает линию 
этнокультурных исследований, смещая 
акцент на конкретную личность и ее связь 
с природой. Выстраивается образ нового со-
ветского человека, стремящегося не только 

покорить местную стихию, но и уподобить-
ся ей. Художники постсоветского периода 
обращаются к архаике через символы древ-
них культур, проживавших на территории 
Красноярского края. В целом можно про-
следить общую тему отношения человека 
и местной земли и трансформацию образа 
жителей этих территорий.
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Аннотация. В статье обозначены принципы классовой определенности элемента 
социальной структуры когнитивного общества, именуемого «knowledge- сlass», 
раскрыты особенности обозначенного феномена. Показывая специфику нового 
измерения социальной структуры когнитивного общества, авторы исходят из того, 
что эта специфика органично связана с формированием новых социальных 
ресурсов, ими выступают знания и информация, возможность управления знаниями 
и информацией, возможность контроля. Раскрыта логика формирования понятия 
«knowledge- сlass» (Р. Дарендорф, Р. Флорида, П. Друкер, Ф. Махлуп), обозначены 
свой ства и характеристики нового элемента социальной структуры когнитивного 
общества.

Ключевые слова: знание, информация, бюрократическая иерархия, технотронное 
общество, когнитивное общество, техноструктура, принятие решений, теория 
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самовоспроизводство класса, креативность, креативная экономика.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

Постиндустриальное общество форми-
рует усложнение существующих отноше-
ний; уже имеющаяся классовая структура 
также приобретает иное измерение, что ока-
зывается органично связанным с формиро-
ванием новых ресурсов производства. В со-
вокупности этих новых ресурсов –  знание 
и информация, возможность их использова-
ния, возможность их контролирования. Для 
обозначения тех, кто использует и контро-
лирует обозначенные ресурсы, западными 
теоретиками введен и термин «knowledge- 
class». В российском аналитическом опыте 
knowledge- class именуется классом интел-
лектуалов, –  речь идет о современной со-
циальной элите, «правящем классе постка-
питалистического общества», управленцах 

промышленных компаний и тех, кто может 
быть включен в высший слой государствен-
ной бюрократии в системе бюрократиче-
ской иерархии (Dahrendorf, 1959: 300–301). 
Такое содержательное наполнение дал 
Р. Дарендорф термину «knowledge- class» 
в работе 1959 года «Классы и классовые 
конфликты в индустриальном обществе». 
Позднее к потенциалу введенного Р. Дарен-
дорфом понятийного конструкта обрати-
лись многие из тех, кто может быть назван 
сегодня в числе новаторов западной теории 
knowledge- class. Например, З. Бжезинский 
интерпретирует knowledge- class в теории 
технотронного общества как важнейшую 
составную часть новой элиты, ориенти-
рующей направленность тех процессов, 
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которые заложены в логике эволюции тех-
нологического прогресса (Brzezinski, 1970: 
8–9). Дж. К. Гэлбрейт назвал новую соци-
альную страту техноструктурой и сделал 
акцент на роли этой страты в процессах 
групповых управленческих решений. Тех-
ноструктуре была отведена решающая роль 
в процессах принятия решений на таких 
уровнях, как национальном, отраслевом, 
а также на уровне нуждающейся в решении 
конкретной организации. Эти уровни пред-
ставлены правительственной бюрократией, 
профессионалами и экспертами, из научно-
го сообщества. Определяющая роль в при-
нятии решений класса интеллектуалов по-
зволила А. Турену в работе 1974 года «The 
post- industrial society. Tomorrow’s social 
history: classes, conflicts and culture in the 
programmed society» отнести технократиче-
ский класс к доминирующим классам и на-
звать его «субъектом подавления прочих 
классов».

Отметим, что уже в последней трети 
ушедшего столетия теория «класса ин-
теллектуалов» допускала и другую интер-
претацию нового класса. Ряд аналитиков 
отошел от акцента на статусе интеллек-
туалов в системе управления; акцент был 
смещен в сторону внутренних качеств, 
способностей. Так, Ф. Махлупом в работе 
«Производство и распространение знаний 
в США» используется термин «knowledge- 
worker», обозначающий работников ин-
теллектуального труда как работников 
новой генерации, в деятельности которых 
с очевидностью проявила себя способность 
использовать знания и информацию. Ста-
тус интеллектуальных работников новой 
генерации в системе управления опреде-
лен и рядом других свой ств и характери-
стик класса, именуемого knowledge- class. 
В числе этих характеристик может быть 
названа значительная степень независи-
мости от собственности на средства про-
изводства, интенсивная мобильность, 
ориентация на деятельность, предполага-
ющую высокую степень самореализации, 
интенсивные проявления творческих на-
чал (примечательно, что позже Р. Флорида 
обозначил работников подобного типа тер-

мином «творческий класс» (Florida, 2007)). 
Ситуация была подытожена Д. Беллом, 
полагавшим, что в то время как в течение 
последнего столетия в производстве до-
минировали предприниматель, бизнесмен, 
руководитель промышленного предприя-
тия, «новыми людьми» постиндустриаль-
ной эпохи стали люди знания –  ученые, 
математики, экономисты и представители 
новых интеллектуальных технологий, те, 
кто способен привнести в процессы груп-
пового принятия решений специальные 
знания, талант, опыт, кто умело манипули-
рует уникальными знаниями и информа-
цией на всех уровнях принятия решений, 
включая уровень отдельной организации, 
уровень отраслевой, наконец, уровень на-
циональный. И хотя в концептуальном 
смысле процесс становления «класса ин-
теллектуалов» далеко не завершенный про-
цесс, основные признаки и доминирующие 
особенности общности, получившей на-
звание «knowledge- class», обретают форму 
систематизированного целого. В совокуп-
ности этих признаков аналитики выделя-
ют высокие стандарты образования, что 
вызвано в том числе и ростом технологи-
ческого уровня промышленного производ-
ства (в США до 60 % валового националь-
ного продукта создают отрасли, в которых 
производство базируется на использова-
нии знаний, –  так называемый сегмент 
knowledge industries. Однако аналитиками 
отмечена деталь немаловажного свой ства, 
существенная для оценки ситуации: статус 
и принадлежность к «классу интеллектуа-
лов» определены не только высокими стан-
дартами образования, допускаемыми, при-
нимаемыми и требуемыми в среде, скажем 
высших менеджеров крупных компаний, 
но и, что особенно важно, тем, насколь-
ко эти стандарты превосходят стандарты 
средних работников, представляющих со-
вокупную рабочую силу. Степень разрыва 
образовательных стандартов –  причина на-
блюдаемого и отмеченного В. Л. Инозмеце-
вым (Inozemtsev, 2000) явления: границы 
«класса интеллектуалов» никогда не могут 
расшириться до масштабов общества в це-
лом.
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Западные авторы, обращаясь к про-
блеме классовой определенности класса 
интеллектуалов, делают акцент на не-
зависимости этого классового сегмента 
от класса буржуазии, считавшегося тра-
диционным. Эта независимость во многом 
обусловлена ситуацией, когда представи-
тели новой социальной группы превраща-
ются в обладателей возможности приоб-
ретения средств производства в личную 
собственность, –  на смену тенденции 
отделения капитала от работника при-
ходит тенденция, отражающая явление 
их слияния. В условиях проявления этой 
тенденции осуществляется становление 
класса, не нуждающегося в эксплуатации 
других социальных групп, чтобы обозна-
чить свою особую роль в новой социаль-
ной структуре. Об этом явлении пишут 
Т. Сакайя, Р. Озаки, обращая внимание 
на предпосылку, что доступностью ин-
формационных технологий объяснимо то, 
что интеллектуальный работник имеет 
возможность индивидуального производ-
ства для рынка готовых информационных 
продуктов, что меняет структуру рынка 
рабочей силы. Эта ситуация порождает 
в проблемном горизонте науки новую со-
вокупность проблем –  о различных видах 
капитала (человеческом, интеллектуаль-
ном, структурном). Он не воплощен в ма-
териальных объектах, но персонифициро-
ван в конкретных носителях. Аналитики 
вводят понятия «внутренняя собствен-
ность» («non- ownership», «intra- property»), 
«не собственность» («non- ownership»), от-
мечая формирование нового явления: пре-
вращение знания и информации в домини-
рующий ресурс, права владения которым 
ограничены и во многом условны, ведет 
к потере собственностью своего значения.

Трансформация статуса и роли форм 
собственности, ранее считавшихся тра-
диционными, вызывает то, что властью 
и влиянием начинает обладать «класс 
интеллектуалов» (Drucker, 1996: 98–99). 
Его важнейшей особенностью и измере-
нием является редкостная востребован-
ность в вертикали социальной иерархии, 
высокая степень мобильности. М. Аль-

броу и Х. Хендерсон, отмечая специфику 
нового измерения социальной структу-
ры когнитивного общества и классовую 
определенность класса интеллектуалов, 
пишут о ситуации, в которой социальные 
отношения превращены скорее в сферу 
личных устремлений, нежели в сферу бю-
рократического регулирования. В этом 
случае, полагают авторы, оказывается 
возможной реализация в известной сте-
пени утопической идеи: знания, опыт, 
творческий потенциал сотрудника стано-
вятся безграничным ресурсом процедур 
решения задач и принятия решений; для 
этой ситуации «совместимость ценностей, 
мировоззрений и целей более важна, чем 
детали конкретной коммерческой сдел-
ки», отсюда взаимозависимость субъек-
тов иерархии. Работники –  собственники 
знаний, отсюда и специфика управления: 
управлять так, словно сотрудник является 
членом добровольной организации и его 
уход из компании –  естественное проявле-
ние роста личностного потенциала сотруд-
ника (П. Друкер, И. Накаучи). В работе 
«Новая реальность» П. Друкер развивает 
этот тезис в следующем направлении. Ав-
тор пишет о статусе владеющих знанием 
и информацией и имеющих высокий уро-
вень квалификации. Этот статус, полагает 
автор, дает возможность обладающему им 
выйти за пределы эксплуатации, понима-
емой традиционно, превращает «класс 
интеллектуалов» в самовоспроизводящу-
юся замкнутую общность, члены которой, 
будучи работниками интеллектуального 
труда, «… не ощущают, что их эксплуа-
тируют как класс … и, даже меняя свою 
работу … не меняют своих экономических 
и социальных позиций» (Drucker, 1996: 
23). Последние заключены в следовании 
идее приверженности целям самосовер-
шенствования, превалирующим над целя-
ми сугубо материального свой ства.

Обратимся к интересной детали, 
значимой в понимании природы и классовой 
определенности тех, кто именуется knowl-
edge-class. Эта деталь отмечена многими 
из тех, кто исследует специфику класса 
интеллектуалов (В.Л. Иноземцев, Ф. 
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Инглегарт, П. Друкер, Р. Озаки, В. Рес-Могг). 
Авторы относят knowledge-class к группе 
наиболее обеспеченных, отождествляя этот 
класс с верхушкой социальной пирамиды 
(статистические данные говорят о том, 
что миллион состоятельных американцев 
(данные представлены исследованиями 
В.Л. Иноземцева) включает в себя 40 % тех, 
кто представляет творческие профессии, 
и 60 % тех, кто является наемными 
менеджерами крупных компаний. Выходцы 
из семей этого социального слоя – носители 
и приверженцы постматериалистических 
ценностей, формируемых миром семьи 
и уже достигнутым благосостоянием; и 
формирование нового типа работника 
аналитики относят к числу наследственных, 
интергенерационных процессов. Например, 
В.Л. Иноземцев и Р. Инглегарт отмечают в 
этой связи, что приход к постматериализму 
(к постматериалистической системе 
ценностей) – обыденность для тех, для кого 
пользование всеми материальными благами 
привычно с детства. Класс интеллектуалов 
устойчив, способен к самопроизводству и 
самоутверждению; класс интеллектуалов, 
владея неотчуждаемой собственностью 
на знания и информацию, выведен за 
пределы традиционно интерпретируемой 
эксплуатации, замкнут в своих пределах, 
способен к самовоспроизводству, 
привержен идее самосовершенствования; 
деятельность класса интеллектуалов 
мотивирована наследуемой системой 
постматериалистических ценностей. 

На рубеже XX-XXI веков теория 
классов получила мощный импульс для 
дальнейшего развития: вышла в свет ставшая 
бестселлером работа американского 
социолога, профессора Школы 
общественной политики Университета Дж. 
Мейсона (Вашингтон) Ричарда Флориды 
«Креативный класс. Люди, которые 
меняют будущее». Книга получила 
награду журнала «Washington Monthly» в 
номинации «Лучшая политическая книга» 
2002 года, а два года спустя журнал «Har-

vard Business Review» назвал ее одной из 
«Лучших инновационных идей». 

В исследовании Р. Флориды 
креативность анализируется как новое 
измерение интеллектуального класса 
когнитивного общества. Исследование 
чрезвычайно многопроблемно. Раскрывая 
классовую определенность общности, 
именуемой креативным классом, Р. Флорида 
обращается к ряду проблем, решая которые 
автор в итоге интерпретирует креативный 
класс как целостность в социальной 
структуре когнитивного общества. Автор 
представляет измерения креативности, 
интерпретирует креативность как капитал 
и товар постиндустриального мира, как 
источник конкурентных преимуществ в 
условиях рынка, раскрывает феномен роста 
креативности и характерные ценности, 
сосуществующие с креативностью, место 
креативных специалистов в конкурентной 
среде. Одна из важнейших для автора 
проблем – проблема методов активного 
управления креативностью нового класса. 
И действительно, возможно ли управление 
творчеством? В своей позиции-ответе Р. 
Флорида радикален. Автор интерпретирует 
современную экономику как креативную 
экономику; это тип экономики, основанной 
на знании и управляемой знаниями. 
Обозначая контуры развития экономики 
знания, Р. Флорида отводит знанию роль 
основного экономического ресурса; главной 
же движущей силой является креативность, 
создание на базе знания новых форм. Знание 
и информация – орудие и рабочий материал 
креативности. Инновация, обретшая форму 
нового технологического изобретения, 
нового принципа управления, новой 
модели реализации принципов бизнеса, – 
продукт креативности. Сам  же креативный 
класс, владея достаточной властью, 
талантами, человеческими ресурсами, 
способен сыграть доминирующую роль в 
обновлении мира. Это, однако, потребует 
создания новых форм общественных 
связей, адекватных эпохе креативности.
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Abstract. The relevance of the study is determined by the socio- cultural complexity of the 
educational space of modern Russian universities. The purpose of the article is to analyze 
the peculiarities of values formation among students of modern Russian universities. To 
achieve this goal, it is also necessary to test one of the possible methods for measuring the 
value attitudes of Russian university students based on a questionnaire using the author’s 
list of questions.
The methods of field work in the universities of the regions of the Siberian Federal District 
with the help of on- line technologies: questionnaires and statistical processing of the data 
obtained were used. The method of critical analysis of modern pedagogical concepts 
was applied. Licensed IBM SPSS software was used to identify statistical patterns and 
correlations of field study results.
504 questionnaires of undergraduate and graduate students of the universities of the 
Krasnoyarsk Krai, the Republic of Tuva, the Tomsk Oblast, the Irkutsk Oblast, the 
Republic of Khakassia, the Novosibirsk Oblast, the Omsk Oblast, and the Altai Krai 
were surveyed and processed. The features of values formation related to the value of 
communications have been recorded: 1) contrary to the stereotypes about the prevalence 
of the values of virtual communication in certain age categories of students, only 2.7 % 
prefer exclusively virtual communication. The share of the respondents who prefer direct 
communication with people is quite high –  42.6 %. In the age group from 17 to 24 years, 
this share is slightly less and amounts 40.7 %. Exclusively virtual communications in 
this age category is chosen by 2.1 % of the respondents; 2) the symbolic mediators of 
the value environment of students are changing: for 78.6 % of students shopping and 
entertainment centers are preferred places for spending their free time, in the age group 
from 17 to 24 years this share rises to 80.4 %; at the same time, libraries reduce their 
influence on the value perceptions of students: only 16.5 % of the respondents visit 
libraries in their free time, in the age group from 17 to 24 years this share is slightly 
higher and amounts 16.6 %; among social networks, the social network Vkontakte has 
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the highest value of a symbolic mediator for Russian students: 94.2 % of the respondents 
of all age categories use this network for communications; for the age group from 17 to 
24 years this share is even higher and amounts 96.3 %; 3) the technological base for the 
formation of students’ value perceptions is changing, Internet technologies are used both 
for entertainment and for reading books by 59.5 % of students, in the age category from 
17 to 24 years this share significantly prevails and amounts 64 %.
The peculiarities of the formation of students’ value ideas must be taken into account 
when developing evaluative tools for the universal competence «diversity of cultures», 
among other things including the research component in the corresponding evaluation 
procedures.

Keywords: values, multicultural educational environment, universal competences, 
cultural diversity, value transformations, symbolic mediators.
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Особенности формирования ценностей  
у студентов современных российских университетов
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Аннотация. Актуальность исследования определяется социально- культурной 
сложностью образовательного пространства современных российских 
университетов. Цель статьи –  провести анализ особенностей формирования 
ценностей студентов современных российских университетов. Для реализации 
этой цели необходимо также выполнить апробацию одной из возможных 
методик измерения ценностных установок студентов российских университетов, 
основанную на анкетировании с применением авторского опросника.
Использованы методы полевой работы в университетах регионов Сибирского 
федерального округа с помощью on- line- технологий: анкетирования 
и статистической обработки полученных данных. Был применен метод критического 
анализа современных педагогических концепций. Для выявления статистических 
закономерностей и корреляций результатов полевого исследования использовали 
лицензионное программное обеспечение IBM SPSS.
Проведено анкетирование и обработано 504 анкеты студентов бакалавриата 
и магистратуры университетов Красноярского края, Республики Тыва, Томской 
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области, Иркутской области, Республики Хакасия, Новосибирской области, Омской 
области, Алтайского края. Зафиксированы особенности формирования ценностей, 
связанные с ценностью коммуникаций: 1) вопреки стереотипам о преобладании 
ценностей виртуального общения в определенных возрастных категориях 
студентов всего 2,7 % предпочитают исключительно виртуальное общение. 
Достаточно высока доля респондентов, которые предпочитают непосредственное 
общение с людьми –  42,6 %. В возрастной категории от 17 до 24 лет эта доля чуть 
меньше и составляет 40,7 %. Исключительно виртуальные коммуникации в этой 
возрастной категории выбирают 2,1 % респондентов; 2) изменяются символические 
медиаторы ценностной среды студентов: для 78,6 % студентов преимущественным 
местом для их свободного времяпровождения являются торгово- развлекательные 
центры, в возрастной категории от 17 до 24 лет эта доля возрастает до 80,4 %; 
одновременно библиотеки снижают свое влияние на ценностные представления 
студентов: лишь 16,5 % респондентов посещают библиотеки в свободное время, 
в возрастной категории от 17 до 24 лет эта доля незначительно выше и составляет 
16,6 %; среди социальных сетей для российских студентов значение символического 
медиатора наиболее высоко у социальной сети «Вконтакте»: 94,2 % респондентов 
всех возрастных категорий используют данную сеть для своих коммуникаций; 
в возрастной категории от 17 до 24 лет эта доля еще больше и составляет 96,3 %; 
3) изменяется технологическая база для формирования ценностных представлений 
студентов, интернет- технологии используют как для развлечения, так и для чтения 
книг 59,5 % студентов, в возрастной категории от 17 до 24 лет эта доля существенно 
преобладает и составляет 64 %.
Особенности формирования ценностных представлений студентов необходимо 
учитывать при разработке оценочных средств для универсальной компетенции 
«многообразие культур», в том числе включить исследовательскую компоненту 
в соответствующие оценочные процедуры.

Ключевые слова: ценности, поликультурная образовательная среда, универсальные 
компетенции, многообразие культур, ценностные трансформации, символические 
медиаторы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–311–90017.

Научная специальность: 24.00.01 –  теория и история культуры (культурология).

Введение
Актуальность исследования связа-

на с рядом факторов, определяющих об-
разовательное пространство современ-
ных российских университетов, среди 
которых можно выделить социально- 
культурную сложность студенчества 
и преподавателей, различие условий фор-
мирования мировоззрения у тех или иных 
социально- демографических групп, транс-
формационные процессы, характерные для 
социально- экономических и культурных 
сообществ как во всем мире, так и в совре-

менной России, формирование цивилиза-
ционных основ, характерных для новых 
технологических укладов, активные ин-
теллектуальные и публичные дискуссии, 
связанные с поиском мировоззренческих 
позиций, адекватных современным вызо-
вам, и ряд других. Ценностные представ-
ления студентов –  исходная позиция для 
формирования ряда универсальных ком-
петенций, обозначенных в утвержденных 
федеральных государственных стандартах 
высшего образования. Понятно, что эффек-
тивность формирования этих компетенций, 
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связанных с личностными изменениями 
и с активным влиянием образовательных 
практик современного университета на эти 
личностные изменения, во многом опреде-
ляется пониманием исходных ценностных 
установок, с которыми студенты приходят 
в университеты и включаются в образова-
тельный процесс. Как правило, университе-
ты самостоятельно формируют содержание 
образовательных программ и закрепляют 
за различными учебными дисциплинами 
задачу формирования универсальных ком-
петенций. В настоящее время Российское 
государство добавляет к этим устоявшим-
ся практикам задачу успешной реализа-
ции молодежной политики по отношению 
к студентам, составляющим зачастую ядро 
молодежных социальных групп того или 
иного региона. Российские университеты 
разрабатывают концепции реализации сво-
ей молодежной политики, создаются новые 
структуры и вводятся новые должности для 
ответственных за эффективную молодеж-
ную политику как в системе менеджмента 
университета в целом, так и в отдельных 
структурных подразделениях –  институ-
тах, факультетах, отделениях.

С учетом динамики ценностных пред-
ставлений всех без исключения социаль-
ных групп, составляющих современное 
российское общество, развиваются раз-
личные педагогические практики, ориен-
тированные на понимание значительных 
отличий мировоззренческих установок 
преподавателей и студентов. В структуру 
этих практик входят обязательные исследо-
вательские компоненты, предполагающие 
активную позицию педагогов университе-
тов, которые корректируют свои техноло-
гии в зависимости от обнаруженных ими 
особенностей мировоззрения студентов, 
изучающих их дисциплины. Особое значе-
ние предварительная исследовательская ра-
бота по выяснению ценностных представ-
лений студентов имеет для преподавателей 
учебных дисциплин, изначально несущих 
те или иные мировоззренческие смыслы, 
значения, принципы. Речь идет об истории, 
философии, культурологии, политологии 
и ряде других социально- гуманитарных 

дисциплин. Здесь, на наш взгляд, предвари-
тельное аксиологическое исследование сту-
дентов и мониторинг динамики ценност-
ных установок были бы наиболее полезны 
и эффективны для достижения образова-
тельных целей и задач.

Одно из наиболее цитируемых иссле-
дований по проблеме влияния персональ-
ных ценностей студентов на результаты 
их обучения было сделано американскими 
учеными П. Р. Пинтричем и Е. В. Де Гро-
отом в начале 1990-х гг. Авторы утвер-
ждали, что самое большое влияние на эф-
фективность образовательных результатов 
имеют степень саморегуляции, степень 
самоэффективности, уровень тревожности 
и выбор когнитивных стратегий при вы-
полнении заданий. При этом собственные 
ценности студентов сами по себе не влия-
ют на их успешность, но оказывают воздей-
ствие на степень саморегуляции и выбор 
когнитивных стратегий (Balakrishnan et al., 
2021). С данного исследования начинается 
академическая традиция изучать ценности 
обучающихся в контексте анализа мотива-
ционной ориентации и стремления студен-
тов к достижению высоких результатов. 
Не менее влиятельное исследование это-
го же периода, сделанное канадскими уче-
ными Э. Л. Диси и соавторами, показывает, 
что поощрение у обучающихся ценностей 
образования, личностного роста, уверен-
ности в своих способностях и качествах 
имеют беспрецедентно высокое влияние 
на процессы адаптации к сложностям об-
разовательного процесса и достижение вы-
соких качественных результатов (Schwartz, 
Bilsky, 1990) Значимость этого исследова-
ния связана также с акцентированием роли 
социально- культурного контекста конкрет-
ного образовательного пространства.

Концептуальной основой для развития 
педагогических практик, оказывающих ак-
тивное воздействие на мотивацию студен-
тов, выступает теория самоопределения 
Э. Л. Диси и Р. М. Райана, которые утвер-
ждают, что три основных психологических 
потребности –  в автономности, компетен-
ции и взаимодействии –  при их удовлет-
ворении усиливают мотивированность, 
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саморегуляцию и благополучие в сфере 
образования и не только. Эти психологи-
ческие потребности людей важны для сфер 
здравоохранения, профессиональной дея-
тельности, спорта, религии, психологиче-
ской терапии (Broadbent, 2017). Наоборот, 
естественные процессы самомотивации 
и здорового психологического развития на-
чинают тормозиться, если данные психоло-
гические потребности не удовлетворяются.

В современной педагогической нау-
ке обсуждаются актуальные технологии 
повышения мотивации студентов к эф-
фективному обучению и влияние на цен-
ностные представления студентов через 
создание иммерсивной образовательной 
среды. Большое внимание уделяется кри-
тическому анализу новых образователь-
ных инструментов, связанных с введени-
ем иммерсивной виртуальной реальности 
в процесс обучения. Больше присутствия, 
но меньше обучения при увеличении об-
щей когнитивной нагрузки при примене-
нии иммерсивной виртуальной реальности 
в образовательных практиках фиксируют 
датские ученые Г. Макрански и соавторы. 
Мотивация к обучению повышается, но эф-
фективность образовательных результатов 
снижается, делают вывод исследователи 
(Covarrubias, 2021). Такие же выводы о по-
вышении мотивации студентов к обучению, 
но снижению эффективности обучения при 
использовании иммерсивной виртуальной 
реальности, были сделаны американскими 
учеными Дж. Паронгом и Р. Майером (Deci 
et al., 1991). Очевидно, что новые техноло-
гии, ориентированные на актуальные инте-
ресы современных студентов, на примене-
ние технологии погружения в виртуальную 
реальность для целей образования, требу-
ют дальнейших исследований, в том числе 
медико- психологических.

Влияние культурных ценностей сту-
дентов на их мотивацию к успешному об-
учению в новых технологических средах 
исследуют американские ученые А. Тар-
хини и соавторы, которые показывают, 
что культурное происхождение студентов 
в ориентации ценности полезности, удоб-
ства и качества будущей профессии влияют 

на их выбор электронных средств образо-
вания. И даже ценность качества будущей 
трудовой деятельности не смогла смягчить 
индивидуальную сдержанность при выборе 
электронных средств студентами, имеющи-
ми культурное происхождение, связанное 
с традиционными установками (Donald, 
Baruch, Ashleigh, 2019).

Степень воздействия на мотивацион-
ные и ценностные установки студентов 
образовательных технологий смешанного 
или исключительно электронного образо-
вания анализировал австралийский ученый 
Дж. Бродбент, который подчеркивает зна-
чимость ценности саморегуляции и самоу-
правления временем для студентов, но при 
этом он не находит различий в достижении 
качественных учебных результатов при 
выборе студентами или смешанного, или 
сугубо электронного образования (Earley, 
Ang, 2003).

Такой технологический акцент совре-
менной педагогической науки не означает 
ее отказа от анализа мировоззренческих 
установок студентов. Другое дело, что здесь 
также намечается переход от фиксации ста-
тичных представлений к анализу динамики 
содержания этих представлений, а также 
к кросс- культурным исследованиям, кото-
рые показывают конкретную культурную 
обусловленность результативности образо-
вательного процесса студентов современ-
ных университетов. В зоне пристального 
внимания ученых- педагогов находятся по-
ликультурные образовательные среды, ха-
рактерные для современных американских 
и ряда европейских университетов.

Наиболее влиятельной концепцией 
культурных ценностей, позволяющей де-
лать соответствующие педагогические из-
мерения, в том числе, кросс- культурные 
измерения в студенческих средах, признана 
теория основных человеческих ценностей 
американского исследователя Ш. Швар-
ца, который в настоящее время является 
президентом Международной ассоциации 
кросс- культурной психологии. Впервые 
сама теория и результаты применения этой 
теории к кросс- культурным исследованиям 
в 20 странах были опубликованы в нача-
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ле 1990-х гг., в том числе важное значение 
имела научная статья Ш. Шварца 1992 г. 
«Универсалии в содержании и структуре 
ценностей: теория и эмпирические тесты 
в 20 странах» (Hu, Dai, 2021), на основе 
которой в течение 30 лет проводятся со-
ответствующие исследования в различ-
ных социально- культурных средах. Так, 
в работе Ш. Шварца и соавторов 2001 г. 
анализируется культурное своеобразие 
ценностных установок студентов Уганды 
и Италии, а также делается вывод о ва-
лидности теории основных человеческих 
ценностей для психолого- педагогических 
кросс- культурных исследований (Hu, Gu, 
Liu, Huang, 2003). В 2019 г. Ш. Шварц и его 
коллеги изучали динамику ценностей моло-
дых европейцев в ситуации серьезного эко-
номического кризиса (Katz et al., 2017), где 
показали определенный ценностный пара-
докс, фиксирующий усиление традицион-
ных ценностей в странах с современными 
модернизационными экономическими про-
цессами и снижение ценностей достижения 
личного успеха в странах, потерпевших 
большой экономический ущерб.

Действительно, экономические кризи-
сы, характерные для современных стран, 
по- новому ставят проблему ценностных 
культурных представлений студентов 
и выпускников современных универси-
тетов. Прямое влияние культурных иден-
тичностей на успешность выпускников 
университетов на рынках труда рассма-
тривает британский ученый М. Томлинсон, 
который предлагает новую модель трудоу-
стройства выпускника, предполагающую 
создание в ходе образования ряда форм 
человеческого (личностного) капитала, 
в том числе социально- культурного (Louis, 
Murphy, 2017). Эта позиция близка к моде-
лям развития универсальных компетенций, 
которые внедряются сегодня в российских 
университетах.

Этнокультурные аспекты ценностей –  
актуальная тема современных научных 
исследований. Как правило, для анализа 
привлекаются данные полевых исследова-
ний, включенные наблюдения, проводимые 
в местах компактного проживания соот-

ветствующих этнокультурных групп. Так, 
Н. П. Копцева и В. И. Кирко на протяжении 
ряда лет изучают динамику культурных 
ценностей, характерных для коренных ма-
лочисленных народов Красноярского края 
(Koptseva, Kirko, 2014a, Koptseva, Kirko, 
2014b), стандарты полевых исследований 
для анализа этнокультурных ценностей 
разрабатывают Н. П. Копцева и К. В. Резни-
кова (Koptseva, Reznikova, 2015).

Стремительная динамика социальных 
взаимодействий и появление технологиче-
ских возможностей для реализации новой 
деловой этики в университетах приводят 
к появлению достаточно дискуссионных 
концепций образовательных действий, 
в том числе к созданию концепции «студен-
та как партнера». Необходимость осторож-
ного отношения к этой концепции и в том 
числе тщательного учета культурно- 
ценностных представлений обучающихся 
об этике заботы и лиминальности студен-
тов обосновывается в исследовании австра-
лийских ученых К. Е. Мэтьюза и соавторов, 
выполненном на полевом материале, полу-
ченном в 11 австралийских университетах 
(Makransky et al., 2019).

Новый вид педагогических исследова-
ний возникает на основе т. н. позитивной 
психологии. Так, в научной статье амери-
канских ученых К. Луиса и Дж. Марфи 
рассматривается проблема воздействия 
лидерских качеств руководителя образо-
вательного учреждения и его культурно- 
ценностных представлений на эффектив-
ность обучения, особенно для студентов 
из семей с низкими экономическими пока-
зателями. Культивирование ценностей за-
боты и доверия со стороны руководителей 
по отношению к педагогам и студентам 
определяется как существенный фактор 
повышения эффективности образования 
в данном учебном заведении. Это эмпири-
ческое исследование имеет ряд перспектив, 
и дальнейший анализ т. н. позитивного ли-
дерства по отношению к университетам 
еще впереди (Matthews et al., 2018).

Современные университеты берут 
на себя социальную ответственность 
за трудоустройство своих выпускников, 
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что предопределяет еще одну значимую 
тенденцию в педагогике высшего образо-
вания, опирающуюся на изучение связи 
и зависимости качества профессиональной 
и карьерной ориентации студентов в годы 
их обучения с успешностью этих студен-
тов на современных рынках труда. Сово-
купность культурно- ценностных устано-
вок как культурный капитал выпускника 
и влияние культурного капитала на карьер-
ную успешность студентов анализируют 
британские ученые М. Дональд и соавторы 
на материале эмпирического исследования 
387 студентов и выпускников британских 
университетов. Выводы исследователей 
позволяют подчеркнуть успешность такой 
специализированной профориентационной 
подготовки и освоить ряд рекомендаций, 
которые делаются для ее совершенствова-
ния (Moghavvemi et al., 2017).

С начала 2000-х гг. появляются и за-
крепляются в педагогических исследова-
ниях термины «культурный интеллект» 
и «культурный коэффициент», английски-
ми аналогами которых являются «cultural 
intelligence» и «cultural quotient» соответ-
ственно (Person et al., 2021). В федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах эти понятия примерно совпадают с уни-
версальной компетенцией «многообразие 
культур», под которой подразумевается 
способность работать в разных культурных 
средах и эффективно взаимодействовать 
с людьми и группами, имеющими различ-
ные культурные установки. Одновременно 
в связи с лавинообразным ростом влияния 
социальных сетей появляются и увеличи-
ваются с каждым годом исследования соци-
альных медиа в педагогическом контексте. 
Эти две актуальные тенденции педагоги-
ческой науки были объединены в научной 
статье С. Ху и соавторов, где были проана-
лизированы возможности социальных се-
тей влиять на культурный интеллект и спо-
собность к межкультурной коммуникации 
студентов китайских университетских кол-
леджей (Parong, Mayer, 2018).

Не только экономический, но и эколо-
гический кризис определяет актуальные 
тенденции педагогических исследований 

культурных ценностей студентов. Израиль-
ские и американские ученые Т. Кац- Герро 
и соавторы исследуют культурную специ-
фику ценности биосферного единства, уни-
версализма и доброжелательности предста-
вителей Германии, Израиля, Южной Кореи 
и Индии и раскрывают значительную спец-
ифику каждого социально- культурного со-
общества, представленного этими страна-
ми (Pintrich, Groot, 1990). Соответственно, 
образовательные модели формирования 
экологических ценностей у студентов так-
же должны учитывать специфику их куль-
турного происхождения.

Социально- культурная специфи-
ка свой ственна не только различным 
национально- культурным группам, но и со-
временным урбанистическим культурным 
сообществам. Особые образовательные 
программы и технологии для воспитания 
лидеров городских молодежных сообществ, 
имеющих различное культурное происхож-
дение, обсуждаются и предлагаются амери-
канскими исследователями Д. Р. Персоном 
и соавторами, которые также акцентируют 
значимость ценности доброжелательности 
по отношению к обучающимся со стороны 
образовательных организаций, указывают 
на возрастающую сложность городских 
систем образования и проблемные зоны, 
связанные с различным уровнем экономи-
ческого благосостояния семей, дети кото-
рых претендуют на роль лидеров городских 
молодежных сообществ (Ryan, Deci, 2000).

Изменение социально- культурного 
статуса современных студентов американ-
ских городских университетов, преобла-
дание в них представителей латиноаме-
риканских мигрантов первого поколения 
и соответствующее изменение культурно- 
ценностных ориентаций студенчества 
обсуждает американский ученый Р. Ко-
варрубиас. Он фиксирует противоречие 
между традиционной ориентацией класси-
ческих университетов на ценности инди-
видуализма и культурное происхождение 
студентов из семей высшего и среднего 
экономических классов с прямо противопо-
ложными ценностями семейного коллекти-
визма и происхождением из семей низших 
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экономических классов студентов, которые 
сегодня пришли в эти университеты. Ав-
тор справедливо утверждает, что должны 
измениться инвестиционные стратегии 
правительства и благотворителей: инвести-
ровать в студентов латиноамериканского 
происхождения –  это означает инвестиро-
вать в их семьи. На основе данного исследо-
вания предлагаются конкретные механиз-
мы изменения инвестиционных стратегий 
для студентов современных американских 
университетов (Schwartz, 1992). Представ-
ляется, что подобные проблемы можно 
встретить и в российских университетах, 
куда приходят учиться мигранты первого 
поколения из стран постсоветского про-
странства. Исследования в этой области 
актуальны для современной российской пе-
дагогики.

Большой объем педагогических ис-
следований культурных ценностей связан 
с религиозностью и иррелигиозностью сту-
дентов, что важно, например, для стран, 
где преобладает исламская религия, в том 
числе для Малайзии, которая сегодня за-
пускает ряд модернизационных процессов 
в высшем образовании. Международный 
коллектив ученых из Малайзии, Саудов-
ской Аравии и Японии –  Б. Балакришнан 
и соавторы –  выявил значительное влия-
ние культурных и религиозных ценностей 
на инженерную этику студентов инженер-
ных специальностей в Малайзии. Ученые 
полагают, что эту религиозно- культурную 
специфику необходимо учитывать в дей-
ствующих моделях высшего образова-
ния и продолжать изучать ее воздействие 
на выбор конкретных этических действий, 
которые совершают будущие инженеры 
(Schwartz et al., 2001).

Новый ракурс проблеме межкультур-
ных коммуникаций в современных универ-
ситетах задают китайские исследователи 
Я. Ху и К. Дай, предметом анализа которых 
является изменение культурной идентич-
ности студентов китайских университетов 
из числа китайских иммигрантов, вернув-
шихся для получения высшего образования 
в Китай как свою историческую родину. 
В связи с этим поднимаются фундамен-

тальные проблемы управления культурной 
и исторической памятью студентов, поощ-
рения международных связей и академи-
ческих обменов, преодоление языковых 
и культурных барьеров в едином универси-
тетском пространстве (Sortheix et al., 2019).

Актуальные тенденции исследования 
культурных ценностей студентов, пред-
ставленные в современной педагогике, до-
статочно разнообразны. Можно выделить 
два основных вектора этих исследований. 
Первый связан с влиянием культурных цен-
ностей, установок, норм на усиление моти-
вации студентов к повышению эффектив-
ности своего образования. В этом же русле 
развивается изучение культурной специфи-
ки выбора конкретных методик для исполь-
зования современных образовательных 
инструментов, прежде всего виртуальной 
реальности, электронного образования, 
когнитивных стратегий учащихся. Второй 
вектор имеет примерно тридцатилетнюю 
традицию кросс- культурных исследований 
в области образования и связан с разработ-
кой методик замеров культурного интеллек-
та или культурного коэффициента, с одной 
стороны, с исследованиями динамики куль-
турных установок студентов в конкретных 
университетах и сообществах –  с другой.

Представляется, что формирование 
универсальной компетенции федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов высшего образования «много-
образие культур» ориентировано на вто-
рой вектор, связанный с формированием 
культурного интеллекта и успешности 
межкультурных коммуникаций в совре-
менном мире, в профессиональной сфере 
и повседневной деятельности. Но нельзя 
недооценивать и целенаправленное форми-
рование мотивации к достижению высоких 
образовательных результатов с помощью 
воздействия на конкретные субъективные 
ценностные установки студентов. И в том 
и в другом случае необходимость выяв-
ления исходных культурно- ценностных 
представлений студентов обоснованна. 
Для повышения качества образования 
в современных российских университетах 
в образовательную модель должна быть 
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включена перманентная исследователь-
ская компонента, связанная с выявлением 
и анализом культурных ценностей студен-
тов и динамики этих ценностей. Более того, 
одним из оценочных средств для проверки 
достижения ряда универсальных компетен-
ций могут выступить результаты замеров 
культурно- ценностной динамики студен-
тов, что предполагает также тщательное 
и достоверное обоснование выбора методик 
для проведения данных замеров.

Цель данного исследования –  провести 
анализ особенностей формирования ценно-
стей студентов современных российских 
университетов. Для реализации этой цели 
необходимо также выполнить апробацию 
одной из возможных методик измерения 
ценностных установок студентов россий-
ских университетов, основанную на анке-
тировании с использованием авторского 
вопросника. Апробация была проведена 
на полевом материале, полученном в реги-
онах Сибирского федерального округа с по-
мощью организации on- line- тестирования 
в системе Google- анкетирования. Выбор 
регионов Сибирского федерального округа 
репрезентативен для современного россий-
ского поликультурного образовательного 
пространства, поскольку здесь расположе-
ны университеты республик Хакасия, Бу-
рятия, Тыва с широкой представленностью 
в них различных этнокультурных групп, 
в том числе принадлежащих к коренным 
народам Сибири. При этом для универси-
тетов Новосибирской, Иркутской, Омской 
областей, Красноярского края и других 
регионов также характерно многообразие 
культурных установок студентов и препо-
давателей, в том числе за счет достаточно 
большого количества обучающихся, при-
надлежащих к мигрантам первого и второ-
го поколения из стран постсоветского про-
странства.

Материалы и методы
Материалами исследования выступили 

результаты полевого исследования, полу-
ченные с помощью анкетирования молоде-
жи и студентов в возрасте от 17 до 40 лет. 
Данные были собраны с помощью автор-

ской Google- анкеты и организованного 
on- line- анкетирования для ряда регионов 
Сибирского федерального округа, в том 
числе Красноярского края, Республики 
Тыва, Томской области, Иркутской обла-
сти, Республики Хакасия, Новосибирской 
области, Омской области, Алтайского края. 
Период проведения полевого исследова-
ния –  2019–2020 гг. Общее количество ре-
спондентов составило 504 человека, в том 
числе 246 мужчин и 258 женщин. По роду 
занятий респонденты –  это студенты раз-
личных направлений бакалавриата и ма-
гистратуры, что объясняет их широкий 
возрастной диапазон. Студенты в возрасте 
от 22 до 40 лет –  это, как правило, обуча-
ющиеся по образовательным программам 
магистратуры, студенты в возрасте от 17 
до 21 года –  обучающиеся по образователь-
ным программам бакалавриата.

В основу анкеты лег вопросник, раз-
работанный авторами данной статьи. Для 
разделов и формулировок вопросов, связан-
ных с выяснением ценностных установок 
и представлений студентов современных 
российских университетов, были выбра-
ны подходы, связанные с классификаци-
ей мотиваций людей Ш. Шварца (Stvilia, 
Gibradze, 2017) и теорией динамических 
отношений между ведущими типами чело-
веческих мотиваций У. Билски (Tarhini et 
al., 2017). Вопросы анкеты были составлены 
таким образом, чтобы отразить содержание 
следующих базовых человеческих ценно-
стей: ценности общения и взаимодействия; 
ценности семьи, брака, детей; ценности 
здоровья, здорового образа жизни, спорта 
и физической культуры; ценности отдыха 
и развлечений; ценности интеллектуаль-
ного времяпровождения; ценность исполь-
зования современных информационных 
технологий; ценность патриотизма, любви 
к малой и большой родине; материальные 
ценности.

В связи с большим объемом получен-
ных данных необходимо в данном исследо-
вании ограничить материалы ключевыми 
темами, связанными с коммуникативными 
практиками и с использованием современ-
ных информационных технологий и со-
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циальных медиа, что является актуальной 
тенденцией для студентов всего мира и для 
студентов современных российских уни-
верситетов в том числе.

Ответы на вопросы предполагали вы-
бор одного из вариантов ответов, представ-
ленных в анкете, также была возможность 
выбрать позиции «затрудняюсь ответить» 
и «нет ответа». Для обработки массива дан-
ных применяли лицензионное программ-
ное обеспечение IBM SPSS, что позволило 
выявить значимые корреляции, а также 
представить обработанные данные в виде 
таблиц, диграмм, графиков.

Полученные данные были использо-
ваны для теоретической интерпретации 

и научного моделирования, что позво-
лило выявить определенную специфику 
формирования ценностей у студентов со-
временных российских университетов, 
расположенных в ряде регионов Сибир-
ского федерального округа, уточнить су-
ществующие научные модели ценностных 
представлений российского студенчества, 
а также провести апробацию авторского 
вопросника.

Результаты исследования
Рассмотрим содержание ответов на во-

просы, связанные с коммуникативными 
практиками и их особенностями. В табл. 1 
показано распределение по возрастным 

Таблица 1. Возрастное распределение ответов респондентов на вопрос  
«Общительный ли Вы человек?»

Table 1. Age distribution of respondents’ answers to the question «Are you a sociable person?»

Возраст 
респондентов

Да, 
я общительный

Мне сложно быть 
общительным, 

но я работаю над этим

Скорее всего 
общительный

Мне сложно 
коммуницировать 

с людьми
Всего

1 2 3 4 5 6
17 2 2 5 0 9
18 31 11 22 2 66
19 29 14 21 1 65
20 40 25 27 1 93
21 12 2 13 1 28
22 7 2 6 0 15
23 12 10 6 1 29
24 13 5 8 0 26
25 6 5 2 1 14
26 5 1 2 0 8
27 9 3 5 0 17
28 9 2 5 2 18
29 3 1 2 0 6
30 16 5 19 0 40
31 11 9 13 2 35
32 5 1 0 1 7
33 1 0 0 0 1
34 1 0 0 0 1
35 7 0 2 1 10
36 2 0 0 0 2
37 2 0 0 0 2
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1 2 3 4 5 6
38 1 0 2 0 3
39 4 0 1 0 5
40 3 0 1 0 4

Всего 231 98 162 13 504

Продолжение табл. 1
Continued Table 1

группам ответа на вопрос анкеты «Общи-
тельный ли Вы человек?».

На основании данных этой таблицы 
можно увидеть, что подавляющее боль-
шинство респондентов всех возрастных 
групп –  97,4 % –  либо относят себя к ка-
тегории очень общительных людей, либо 
стремятся такими быть. По возрастным 
группам лидируют респонденты в возрасте 
от 17 до 24 лет, здесь общительными счита-
ют себя или стремятся к этому 98,2 % ре-
спондентов.

В табл. 2 представлено возрастное рас-
пределение ответов респондентов на во-
прос «Предпочитаете ли Вы непосредствен-
ное общение с людьми или виртуальное?».

Несмотря на стереотипное мнение 
о том, что люди в возрастной категории 17+ 
предпочитают исключительно виртуаль-
ное общение, данные в табл. 2 показывают, 
что таковых среди наших респондентов 
оказалось крайне незначительное количе-
ство –  всего 2,7 %. Достаточно высока доля 
респондентов, которые предпочитают непо-
средственное общение с людьми –  42,6 %. 
В возрастной категории от 17 до 24 лет эта 
доля чуть меньше и составляет 40,7 %. Ис-
ключительно виртуальные коммуникации 
в этой возрастной категории выбирают 
2,1 % респондентов.

В табл. 3 по возрастным категориям 
обобщены данные, связанные с использова-
нием интернета для развлечений в свобод-
ное времяпровождение наших респонден-
тов.

Во всех возрастных категориях пре-
обладает положительный ответ –  59,5 %. 
В возрастной категории от 17 до 24 лет по-
ложительный ответ существенно преобла-
дает и составляет 64 %.

Важное значение для современных 
коммуникаций российских студентов игра-
ют социальные сети. Предварительный 
анализ показал, что наиболее распростра-
ненной может быть социальная сеть «Вкон-
такте». В табл. 4 представлены возрастные 
градации ответов респондентов на вопрос 
«Используете ли Вы социальную сеть 
«Вконтакте»?»

Полученные данные подтвердили 
предварительное суждение о том, что соци-
альная сеть «ВКонтакте» очень популярна 
в современной студенческой среде. 94,2 % 
респондентов всех возрастных категорий 
используют данную сеть для своих ком-
муникаций. В возрастной категории от 17 
до 24 лет эта доля еще больше и составляет 
96,3 %.

Для сравнения в табл. 5 приведены 
данные, связанные с вопросом об использо-
вании социальной сети Facebook.

Можно увидеть разительное отличие 
от данных табл. 4. Лишь 6,2 % респонден-
тов всех возрастных категорий для комму-
никаций используют сеть Facebook. В воз-
растном диапазоне от 17 до 24 лет эта доля 
составляет всего около 4 %.

Для исследования важны различ-
ные факторы, влияющие на ценностные 
представления студентов. Так, можно 
выявить основные медиаторы, которые 
могут оказывать такое влияние, или ука-
зать на снижение влияния некоторых 
традиционных культурных институций, 
участвующих в формировании ценно-
стей в предыдущие исторические перио-
ды. Например, можно сравнить значение 
торгово- развлекательных центров и би-
блиотек в жизни наших респондентов 
(табл. 6).
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Таблица 2. Возрастное распределение ответов респондентов на вопрос  
«Предпочитаете ли Вы непосредственное общение с людьми или виртуальное?»

Table 2. Age distribution of respondents’ answers to the question  
«Do you prefer direct communication with people or virtual?»

Возраст 
респондентов

Мне нравится 
общаться 

непосредственно, 
не on- line

Мне 
безразлично

Мне нравится общаться 
с людьми непосредственно, 

но я спокойно 
общаюсь и on- line

Мне комфортно 
общаться on- line Всего

17 4 2 3 0 9
18 30 16 19 1 66
19 34 10 20 1 65
20 31 14 42 6 93
21 8 6 14 0 28
22 5 1 8 1 15
23 12 5 12 0 29
24 11 3 12 0 26
25 7 3 4 0 14
26 3 1 3 1 8
27 5 5 7 0 17
28 5 3 10 0 18
29 2 1 3 0 6
30 18 3 19 0 40
31 17 2 13 3 35
32 4 0 2 1 7
33 1 0 0 0 1
34 1 0 0 0 1
35 6 0 4 0 10
36 2 0 0 0 2
37 2 0 0 0 2
38 1 1 1 0 3
39 3 1 1 0 5
40 3 0 1 0 4

Всего 215 77 198 14 504

Таблица 3. Возрастное распределение ответов респондентов на вопрос  
«Используете ли Вы для развлечения в свободное времяпровождение сайты сети интернет?»

Table 3. Age distribution of respondents’ answers to the question  
«Do you use Internet sites for entertainment in your free time?»

Возраст респондентов Да Нет Всего

1 2 3 4
17 8 1 9
18 31 35 66
19 44 21 65
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1 2 3 4
20 55 38 93
21 16 12 28
22 13 2 15
23 17 12 29
24 18 8 26
25 10 4 14
26 3 5 8
27 11 6 17
28 12 6 18
29 1 5 6
30 23 17 40
31 20 15 35
32 3 4 7
33 1 0 1
34 0 1 1
35 5 5 10
36 1 1 2
37 1 1 2
38 3 0 3
39 3 2 5
40 1 3 4

Всего 300 204 504

Продолжение табл. 3
Continued Table 3

Таблица 4. Возрастное распределение ответов на вопрос  
«Используете ли Вы социальную сеть «Вконтакте»?»

Table 4. Age distribution of answers to the question «Do you use the social network Vkontakte?»

Возраст респондентов Да Нет Всего

1 2 3 4
17 7 2 9
18 64 2 66
19 61 4 65
20 92 1 93
21 28 0 28
22 15 0 15
23 28 1 29
24 24 2 26
25 14 0 14
26 7 1 8
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1 2 3 4
27 13 4 17
28 15 3 18
29 6 0 6
30 38 2 40
31 32 3 35
32 7 0 7
33 1 0 1
34 0 1 1
35 8 2 10
36 2 0 2
37 1 1 2
38 3 0 3
39 5 0 5
40 4 0 4

Всего 475 29 504

Продолжение табл. 4
Continued Table 4

Таблица 5. Возрастное распределение ответов на вопрос 
«Используете ли Вы социальную сеть Facebook?»

Table 5. Age distribution of answers to the question «Do you use the social network Facebook?»

Возраст респондентов Да Нет Всего

1 2 3 4
17 0 9 9
18 1 65 66
19 2 63 65
20 0 93 93
21 1 27 28
22 3 12 15
23 4 25 29
24 2 24 26
25 2 12 14
26 1 7 8
27 2 15 17
28 4 14 18
29 0 6 6
30 1 39 40
31 1 34 35
32 2 5 7
33 0 1 1
34 0 1 1
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Таблица 6. Возрастное распределение ответов на вопрос  
«В свободное время Вы чаще всего посещаете торгово- развлекательные центры?»

Table 6. Age distribution of answers to the question  
«Do you most often visit shopping and entertainment centers in your free time?»

Возраст респондентов Да Нет Всего

17 7 2 9
18 54 12 66
19 46 19 65
20 81 12 93
21 26 2 28
22 15 0 15
23 19 10 29
24 18 8 26
25 10 4 14
26 6 2 8
27 15 2 17
28 13 5 18
29 4 2 6
30 32 8 40
31 25 10 35
32 5 2 7
33 1 0 1
34 1 0 1
35 5 5 10
36 1 1 2
37 2 0 2
38 3 0 3
39 4 1 5
40 3 1 4

Всего 396 108 504

Продолжение табл. 5
Continued Table 5

1 2 3 4
35 2 8 10
36 0 2 2
37 0 2 2
38 0 3 3
39 1 4 5
40 2 2 4

Всего 31 473 504
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Таблица 7. Возрастное распределение ответов на вопрос  
«В свободное время Вы чаще всего посещаете библиотеку?»

Table 7. Age distribution of answers to the question  
«Do you most often visit the library in your free time?»

Возраст респондентов Да Нет Всего

17 1 8 9
18 12 54 66
19 12 53 65
20 9 84 93
21 4 24 28
22 3 12 15
23 8 21 29
24 6 20 26
25 2 12 14
26 3 5 8
27 3 14 17
28 3 15 18
29 0 6 6
30 6 34 40
31 7 28 35
32 1 6 7
33 0 1 1
34 0 1 1
35 1 9 10
36 0 2 2
37 1 1 2
38 0 3 3
39 0 5 5
40 1 3 4

Всего 83 421 504

Ответы респондентов дают понять, что 
моллы, торгово- развлекательные центры 
являются преимущественным местом для 
их свободного времяпровождения. 78,6 % 
респондентов отвечают на вопрос поло-
жительно. В возрастной категории от 17 
до 24 лет эта доля возрастает до 80,4 %.

В табл. 7 представлены ответы респон-
дентов на вопрос, посещают ли они в сво-
бодное время библиотеку.

Лишь 16,5 % респондентов дают по-
ложительный ответ на вопрос о посеще-
нии библиотеки в свободное время. В воз-

растной категории от 17 до 24 лет эта доля 
незначительно выше –  16,6 %.

Однако это не означает, что респонден-
ты игнорируют чтение книг. В табл. 8 при-
ведены ответы на вопрос о чтении в свобод-
ное время и об источниках книг.

20 % респондентов или высказали 
отрицательное отношение к чтению, или 
не стали отвечать на данный вопрос. В раз-
личных форматах –  «бумажных», элек-
тронных, аудио и других –  чтение книг 
осуществляют около 80 % респондентов. 
В возрастной категории от 17 до 24 лет 
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76 % отвечают положительно на вопрос 
о чтении книг. Но при этом все же чаще 
всего респонденты всех возрастных катего-
рий выбирают нечетко определенный ответ 
«читаю время от времени» –  54,1 % от всех 
возможных ответов. В возрастной катего-
рии от 17 до 24 лет такой ответ выбирают 
почти 60 % всех респондентов.

Таким образом, ценность социальных 
коммуникаций оказывается весьма значи-
мой для респондентов, можно назвать ее 

одной из базовых ценностей для данной 
социальной категории. К особенностям 
формирования ценностных представле-
ний студентов российских университетов, 
расположенных на территории регионов 
Сибирского федерального округа, можно 
отнести выбор актуальных символических 
медиаторов (посредников), в среде которых 
происходит данный процесс. В настоящее 
время функции символических медиаторов 
в большинстве случаев берут на себя со-

Таблица 8. Возрастное распределение ответов на вопрос «Любите ли Вы чтение книг?»
Table 8. Age distribution of answers to the question «Do you like reading books?»

Возраст 
респондентов

Очень 
люблю, после 
прочитанной 
книги сразу 
берусь для 

следующую

Читаю 
время 

от времени

Считаю, 
что можно 

активно 
слушать 

аудиокниги

Читаю 
книги, 

скачивая их 
из интернета

Я не очень 
люблю 
читать, 

читаю редко

Затруд-
няюсь 

ответить
Всего

17 2 3 1 1 2 0 9
18 4 47 0 0 10 5 66
19 10 30 0 4 19 2 65
20 12 57 0 5 17 2 93
21 3 13 2 5 3 2 28
22 2 9 1 2 1 0 15
23 8 12 0 2 4 3 29
24 4 16 1 0 5 0 26
25 4 7 0 0 3 0 14
26 2 2 0 0 3 1 8
27 3 7 3 3 1 0 17
28 5 12 0 0 1 0 18
29 0 4 0 2 0 0 6
30 9 19 3 4 4 1 40
31 5 16 1 5 8 0 35
32 3 4 0 0 0 0 7
33 0 0 1 0 0 0 1
34 0 0 0 0 1 0 1
35 3 4 1 1 1 0 10
36 0 2 0 0 0 0 2
37 1 1 0 0 0 0 2
38 0 3 0 0 0 0 3
39 0 2 0 1 2 0 5
40 0 3 1 0 0 0 4

Всего 80 273 15 35 85 16 504
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циальные сети (лидирует социальная сеть 
«Вконтакте») и торгово- развлекательные 
центры. В свою очередь традиционные 
символические медиаторы ценностей для 
студентов –  библиотеки –  фунцию актив-
ной среды для формирования ценностных 
представлений обучающихся стремитель-
но утрачивают. Одновременно сохраняется 
и преобладает ценность непосредственно-
го, невиртуального социального взаимодей-
ствия. При этом интернет как технологи-
ческая основа современных социальных 
коммуникаций используется в различных 
аспектах: как пространство социальных се-
тей, как база и для развлечений, и для чте-
ния книг в аудио- и электронных форматах.

Обсуждение результатов
Полученные выводы на основе тео-

ретической интерпретации эмпирических 
данных расширяют понимание современ-
ных тенденций и специфику формирования 
ценностных представлений студентов рос-
сийских университетов. Можно надеяться, 
что специалисты в области молодежной по-
литики, которые сегодня начинают активно 
работать в учреждениях высшего образо-
вания, будут использовать различные ис-
следовательские методики для выявления 
первичного статуса ценностных представ-
лений студентов, и апробированная нами 
методикас авторским вопросником и обра-
боткой результатов с помощью лицензион-
ного программного обеспечения IBM SPSS 
также будет включена в этот инструмента-
рий.

Важные данные были получены для 
тех педагогов, которые разрабатывают со-
временные образовательные технологии 
достижения универсальной компетенции 
«многообразие культур» в контексте тре-
бований федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего обра-
зования. Измерение динамики ценностных 
представлений студентов по аналогии с ре-
зультатами данного исследования может 
быть одним из оценочных средств достиже-
ния поставленных образовательных целей.

В настоящее время широко обсуж-
даются коммуникативные практики со-

временных студентов, связанные с ис-
пользованием социальных сетей. Мы 
согласны с теми учеными, которые при-
зывают к осторожности и взвешенности 
введения социальных сетей в образова-
тельный процесс. Так, Ю. Танг и К. Хью 
предлагают использовать социальную 
сеть Twitter только для уточнения домаш-
них заданий студентов, данные они спра-
ведливо полагают, что необходимы допол-
нительные исследования эффективности 
социальных медиа для улучшения образо-
вательных результатов (Tang, Hew, 2017). 
Полученные нами данные об активном ис-
пользовании студентами российских уни-
верситетов социальной сети «Вконтакте» 
также нуждаются в уточнении и детализа-
ции целей этого использования.

Довольно большое количество акту-
альных исследований связано с возможно-
стями социальной сети Facebook для обуче-
ния студентов, в том числе, в электронной 
игровой форме. Коллектив малазийских 
и палестинских ученых –  С. Могхаввеми 
и соавторы –  полагает, что данные образо-
вательные технологии могут быть внедрены 
в современных университетах (Tomlinson, 
2017). Наши результаты свидетельствуют 
о том, что российские студенты в возрасте 
от 17 лет и старше крайне редко использу-
ют социальную сеть Facebook, поэтому мы 
не можем согласиться с данными выводами 
по отношению к российским университе-
там, где использование сети Facebook в об-
разовательном процессе будет безрезульта-
тивным или неэффективным.

Перевод библиотечных служб универ-
ситетов на преимущественное предостав-
ление доступа к компьютерным ресурсам, 
который анализируется в исследовании 
американских ученых Б. Цвилии и Л. Гиб-
радзе (Vecchione et al., 2020), –  это актуаль-
ная тенденция, значимость изменения сути 
библиотечных сервисов в современных 
университетах подтверждается получен-
ными нами результатами о том, что посе-
щение библиотеки теряет свою значимость 
для студентов, а обращение к интернет- 
ресурсам в качестве источника для чтения 
книг, наоборот, возрастает.
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Изменение перечня символических 
медиаторов, обуславливающих формирова-
ние ценностных представлений современ-
ных студентов, включение в этот перечень 
торгово- развлекательных центров обсужда-
ются, как правило, в маркетинговом контек-
сте. Например, особенности маркетингово-
го поведения студентов в моллах исследует 
международный коллектив американских, 
малазийских и австралийских ученых 
З. Ахмеда и соавторов. Наши результаты, 
где высказывается предположение о том, 
что моллы не только имеют маркетинговое 
назначение, но и формируют ценностную 
среду современных студентов, поскольку 
поход в торгово- развлекательные центры 
занимает свободное время большого коли-
чества студентов, являются достаточно но-
выми и ранее в исследовательской литера-
туре не обсуждались.

Мы соглашаемся с теми исследовате-
лями ценностных представлений россий-
ского студенчества, которые фиксируют 
смещение аксиологического акцента с кол-
лективистических установок на индиви-
дуалистические. Н. В. Буравлева приходит 
к таким же выводам, ее исследование важно 
с точки зрения региональной проблемати-
ки, так как было сделано с помощью ана-
лиза ценностей студенчества Томской об-
ласти. Одновременно необходимо указать 
на то, что полученные нами результаты 
о ценности для студентов непосредственно-
го общения друг с другом не соответству-
ют результатам российского исследования, 
выполненного Н. В. Черных, где утвержда-
ется, что «согласно результатам исследо-
вания, студенты ставят на последнее ме-
сто общение как ценность, пренебрегая им 
и не учитывая его необходимость в сфере 
их будущей профессии». Возможно, что 
данное несовпадение фиксирует региональ-
ную или временную специфику получен-
ных результатов.

В настоящее время в мировой и рос-
сийской педагогической науке развиваются 
исследования культурного интеллекта или 
культурного коэффициента студентов. Мы 
также фиксируем значимость такой науч-

ной работы, и в соответствии с выводами 
американских ученых М. Веккьоне и соав-
торов подтверждаем, что теория основных 
человеческих ценностей обладает большим 
эвристическим потенциалом.

Заключение
Исследование особенностей фор-

мирования ценностей у студентов со-
временных российских университетов 
соответствует ключевым тенденциям 
мировой и отечественной педагогической 
науки, где фиксируется трансформаци-
онный, переходный период ценностных 
установок студенчества. Трансформации 
ценностей студентов связаны и с прин-
ципиально новой технологической базой 
образовательного процесса, и с возмож-
ностью сравнивать ценности различных 
социально- демографических групп в свя-
зи с большой информированностью со-
временных людей, и с появлением новых 
социальных особенностей студентов, от-
личающихся от предшествующих истори-
ческих периодов, в том числе недавних.

Необходимо, на наш взгляд, зафикси-
ровать две важные аксиологические тен-
денции. Во- первых, нельзя переоценивать 
значимость виртуализации способов со-
циальных коммуникаций для студентов, 
поскольку ценность непосредственного об-
щения для них выходит сегодня на ключе-
вые позиции. Во- вторых, следует признать 
важность появления новых символических 
медиаторов, создающих актуальную цен-
ностную среду в связи с большим объе-
мом времени, которое студенты проводят 
во взаимодействии с этими символически-
ми медиаторами. Библиотеки, музеи, ху-
дожественные галлереи, концертные залы 
теряют свое качество символических меди-
аторов, а компьютерные сервисы, торгово- 
развлекательные центры и конкретные 
социальные сети наращивают данное каче-
ство. Следовательно, молодежная политика 
в университетах должна не только фикси-
ровать данные трансформации, но и учиты-
вать их при планировании своих программ-
ных мероприятий.
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Специфика культурного пространства  
Хабаровского края

Л. В. Шереметьева
Хабаровский государственный институт культуры 
Российская Федерация, Хабаровск

Аннотация. В работе проанализирована культурная среда региона, понимаемая 
как часть инфраструктуры культуры в ее региональном измерении. Исследованы 
различные направления деятельности учреждений культуры, функционирующих 
на территории края. В качестве методологической модели для проведения 
культурологической экспертизы использована предложенная Л. В. Никифоровой 
систематизация категорий «мест» культурного пространства. Целью статьи является 
выполнение подготовительного этапа культурологической экспертизы, цель 
которого, в свою очередь, анализ сети учреждений культуры в целом и выявление 
потенциальных арт- пространств для дальнейшего их детального изучения. 
Представлен подробный анализ сети учреждений культуры Хабаровска, а также 
обзор категорий учреждений культуры административных центров всех районов 
Хабаровского края (города: Хабаровск, Комсомольск- на- Амуре, Амурск, Советская 
Гавань, Николаевск- на- Амуре, Вяземский, Бикин; поселки: Ванино, Охотск, 
Переяславка, Солнечный, Чегдомын; села: Аян, Троицкое, Богородское, имени 
Полины Осипенко, Чумикан). Источниковой базой исследования выступали данные, 
полученные в результате анализа сайтов учреждений культуры, социальных сетей, 
а также личных опросов респондентов. Учреждения культуры, представляющие 
разные формы культурной деятельности, были условно разделены на десять групп: 
музейные организации; галереи / выставочные пространства; зоопарки; театры / 
театральные студии; библиотеки / книжные клубы; парки; концертные площадки; 
художественные студии; кинотеатры / киноклубы; образовательные площадки. 
Сделан вывод о различной степени разнообразия видов деятельности учреждений 
культуры в различных населенных пунктах. Также выявлены наиболее и наименее 
распространенные категории. Проведенное исследование позволяет определить 
учреждения, чья деятельность может быть оценена с точки зрения принадлежности 
к формату арт- пространства.

Ключевые слова: культура, социум, регион, культурное пространство, арт- 
пространство, Хабаровск, Хабаровский край, исследовательская деятельность, 
культурологическая экспертиза, учреждения культуры.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

bile, multidirectional, constantly transforming, 
and contributing to the emergence of new ways 
to realize the residents’ creative potential.

As a manifestation of a person’s free self- 
expression, art space is a form of cultural space 
organization; a publicly accessible space cre-
ated and supported by the representatives of 
the creative class to provide an opportunity to 
realize an individual’s creative potential, his/

Introduction
The cultural space of a region can be de-

fined as part of the infrastructure of culture 
in its regional dimension, local concentration. 
Everything created by man through the cre-
ative transformation of the environment in a 
particular region will enter the cultural space 
and form a zone of special cultural experience. 
Modern cultural space is characterized as mo-
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her active participation in the cultural space 
formation.

It should be noted that in relation to this 
new phenomenon of culture the conceptual 
framework is still poorly developed. The the-
oretical and methodological base is not fully 
formed either. This does not allow for a de-
tailed study of art spaces as well as of cultural 
and social processes taking place in them and, 
thus, justifies the need to develop a suitable 
methodology and a more thorough study.

Theoretical framework
The actual method of research that can 

be applied to the study of art space is cultur-
al expertise belonging to the category of new 
types of expertise which arose in the course 
of updating the expert activity at the present 
stage of the society development. Compared 
to traditional types of expertise, new types of 
expertise that emerged in the late 20th- early 21st 
centuries have their specific characteristics.

Cultural expertise is in the process of 
forming and determining its place among other 
types of expert activity. It is becoming more 
and more popular in socio- cultural practice 
and, as a result, more and more widespread. 
The need for it is due to the growing role of 
culture in social practice, the complication of 
social and cultural processes themselves, and 
the increase in its uncertainty and ambiguity.

Methods
Within the framework of this study, we 

follow A. P. Sadokhin and L. V. Nikiforova’s 
works and regard cultural expertise as «a spe-
cial type of research activity, the methodolog-
ical basis of which is a cultural approach that 
aims to establish the cultural significance and 
value of objects, facts, phenomena and judg-
ments of the cultural sphere» (Sadokhin, 2012). 
Cultural expertise is aimed at identifying gen-
eral and particular features of the object of 
expertise and conducting its comparative ty-
pology, which leads to the establishment of its 
individual specifics based on a set of particular 
features.

The systematization of categories of «plac-
es» of cultural space proposed by L. V. Nikifor-
ova (Nikiforova et al., 2011) is used as a model 

for cultural expertise. As part of this work, it is 
supplemented by a preparatory stage including 
a preliminary analysis of the cultural space as 
a whole. The study of the entire network of cul-
tural institutions in the region will reveal the 
specifics of the cultural space, its content, and 
the form of activities carried out. A detailed 
analysis of the cultural space of the region al-
lows us to identify potential art spaces in it, 
which will be further investigated using the 
method of cultural expertise.

Statement of the problem
The purpose of this study is to perform 

the preparatory stage of cultural expertise of 
the cultural space of the Khabarovsk Territo-
ry. In this article, both the cultural space of 
Khabarovsk as well as the data obtained from 
the study of sites of cultural institutions, social 
networks and the respondents’ personal sur-
veys, characterizing the diversity of the cul-
tural sphere of other administrative centers of 
the region will be considered in more detail. In 
total, the activities of 227 regional institutions 
working in 10 areas were analyzed. It is note-
worthy that many of the organizations carry 
out their activities simultaneously in several di-
rections. This allows to assign the same institu-
tion to several categories at once and increases 
the number of names in them. Thus, the sum of 
the names of all groups may exceed the actual 
number of institutions in the locality.

Discussion
Khabarovsk Territory is a subject of the 

Russian Federation located in the Far East. The 
administrative center is Khabarovsk. The area 
of the region occupies 787 633 km2; the popula-
tion is 1 315 643. The administrative- territorial 
region is divided into 17 municipal districts. In 
the course of the study, the cultural institutions 
of the administrative centers of all districts 
were analyzed.

Khabarovsk is one of the largest cultural, 
educational and political centers of the Russian 
Far East with a population of 616 372. In the 
course of the study of the urban cultural space, 
the existing network of cultural organizations 
in the city (both public and private) carrying 
out work on various types of activities was an-
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alyzed. In total, we studied 91 institutions rep-
resenting different forms of cultural activity. 
They were divided into 10 groups: 1) museum 
organizations; 2) galleries / exhibition spaces; 
3) zoos; 4) theaters / theater studios; 5) libraries 
/ book clubs; 6) parks; 7) concert venues; 8) art 
studios; 9) cinemas / film clubs; 10) educational 
venues. The analysis of the quantitative values 
of each of these groups clearly shows the ratio 
of the activity of sites in different spheres.

The group of museum organizations in 
Khabarovsk is one of the most numerous. It is 
represented by 14 names (15 % of the total num-
ber of organizations). It is important to point 
out that this group includes both public and 
private institutions (for example, «The world of 
talking machines» museum), including those 
that are not included in the All- Russian Reg-
ister of Museums, but carry out activities that 
can be described as museum- educational (the 
Museum of Living History, located in the Cen-
ter for military- patriotic education «Vzlet»).

The group of institutions, which includes 
cinemas and film clubs, has 14 organizations 
(15 % of the total number). This category in-
cludes 9 cinemas and 5 film clubs/film lecture 
halls for film discussions by viewing partici-
pants. Film lectures and film clubs can be lo-
cated in educational institutions (film lectures 
in the Khabarovsk Theological Seminary), 
museums («Silent Friday» in the museum 
named after N. I. Grodekov), or autonomous 
art venues (film screenings in the art space 
«Platonnika»).

The category of concert venues, which 
has 14 names (16 % of the total number), in-
cludes both state organizations (the City Pal-
ace of Culture, the Philharmonic Concert Hall) 
and private ones (the bar «Harat’s pub»). They 
provide opportunities for the performances by 
both local and visiting musicians.

The network of libraries and book clubs 
that recently appeared in Khabarovsk includes 
10 organizations (10 % of the total number), li-
braries and their branches being predominant. 
They often try to combine several types of ac-
tivities and also hold musical evenings, festive 
programs with master classes, lectures.

There are 10 theaters and theater studios 
in the city (11 % of the total number).

The number of parks that perform a rec-
reational and educational function (for exam-
ple, an Arboretum) and get involved acting 
in organizing the citywide festive events in 
Khabarovsk is 8. They make 9 % of the total 
number of cultural institutions.

There are 6 art studios in the city (7 % of 
the total number). They do not only conduct 
regular classes, but also offer lectures and mas-
ter classes in various types of decorative and 
applied arts. It should be noted that the studios 
are targeted at a multi- age audience and pro-
vide classes for mixed groups as well.

Most of the galleries and exhibition spac-
es (5 organizations –  6 % of the total) are rep-
resented by private institutions: SKV gallery, 
«Rizoma» gallery, «List» gallery- salon. These 
organizations, unlike state- owned ones (Art 
gallery named after A. M. Fedotov, the region-
al scientific and educational association of cul-
ture), combine several types of services and 
can also offer rental of premises, work as event 
agencies or baguette workshops.

In the city and suburbs, there are 4 sta-
tionary and mobile zoos (4 % of the total num-
ber): Priamursky zoo named after V. P. Sysoev, 
«Amur Fish» museum- aquarium, and two tac-
tile zoos.

7 % of the total number is constituted by 
6 educational venues implemented at various 
venues: lecture halls, Science Slam, foreign 
cultural centers (Korean cultural and educa-
tional center, Japanese center). It is worthwhile 
noting that 2 of the 3 lectures are thematic. 
They are given at the Art Museum and the 
Young Spectator Theater, the content relating 
to the activities of these institutions. The edu-
cational venue «Persona Grata» offers a wider 
range of topics, but does not have a permanent 
location. Japanese and Korean cultural centers 
are also highly specialized and occupy their 
own niche in the cultural space of the city. The 
Science Slam project is held several times a 
year in a science stand- up format, which is a 
new one for the city. However, during the time 
between events it does not satisfy the citizens’ 
cognitive need.

Traditionally, museums and libraries are 
multifunctional cultural centers that carry out 
educational, pedagogical and recreational activ-



– 922 –

Lidiya V. Sheremet’eva. Specifics of Cultural Space of the Khabarovsk Territory

ities, organize musical nights, film screenings, 
and master classes of various types. The larg-
est centers in Khabarovsk are the Khabarovsk 
Regional Museum named after N. I. Grodekov, 
the Art Museum, the Far Eastern State Scientif-
ic Library, and the Khabarovsk Regional Chil-
dren’s Library named after N. D. Navolochkin.

It is also important to point out that a num-
ber of institutions implement the cultural pro-
gram as an additional, rather than the main one. 
These are cafes and bars that regularly provide 
concert venues for the local musicians’ perfor-
mances, organize acoustic and literary parties: 
the soul cafe «Evenings», the bar «Beer beard», 
the rock bar «Garage», the cafe «Spicy» and 
others. It should be particularly emphasized 
that there are more and more institutions of this 
kind. Today, newly opened organizations tend 
to provide various services, which are not lim-
ited to a narrow field. These are, for examples, 
the bookstores «KnizhZHuchki» and «Remar-
ka», which offer master classes for their visi-
tors and also act as discussion book clubs.

What is obvious in the city is the lack of 
educational projects of a new format. Addition-
al educational services are provided by only 
6 % of cultural institutions in Khabarovsk.

The geographical distribution of organi-
zations on the territory of different districts of 
Khabarovsk is important in the analysis of the 
network of cultural institutions of the city. So is 
the identification of the percentage of cultural 
institutions working in different directions in 
each district.

Administratively, Khabarovsk is divided 
into 5 districts: Central District; Krasnoflotskii 
district; Kirovskii districts; Railway District; 
Industrial District. The districts differ in the 
area occupied and the population: Central dis-
trict (9.6 km; 98305 people); Krasnoflotskii dis-
trict (64.4 km; 91494 people); Kirovskii district 
(9.2 km; 53417 people); Railway district (94.4 
km; 152275 people); Industrial district (80 km; 
222659 people).

There are 9 institutions located in 
Kirovskii district, which makes about 10 % 
of the total number. Attention is drawn to the 
various activities of the organizations in the 
district. The institutions of Kirovskii district 
are included in 7 of the 10 categories we have 

identified: museum organizations, parks, con-
cert venues, art studios, libraries/book clubs, 
cinemas/film clubs, and zoos. It should be not-
ed that in percentage terms art studios are the 
most represented: 34 % (3 of the total number 
of organizations in the district). The institu-
tions of other categories mentioned above are 
represented by 11 % (1 of the total number). 
This result is achieved due to the fact that the 
art space «Platonnika» is presented in several 
categories at once, as it performs the functions 
of a concert venue and a film club and also pro-
vides the services of an art studio.

11 of the 89 registered organizations are 
located in Railway district of the city, which is 
13 % of the total number. The largest number 
of cinemas/film clubs is in this district: 4 out 
of 11 (37 % of the total number in the district). 
Libraries/book clubs in Railway district make 
up 18 % of the total network of cultural orga-
nizations. The share of museum organizations 
is also 18 %. As for art studios, galleries, and 
zoos, each type of organizations constitutes 
9 % of the total. Thus, despite a fairly wide 
range of organizations, there is a noticeable 
predominance of only one category, the catego-
ry being cinemas/film clubs.

In Krasnoflotskii district there are only 4 
organizations (5 % of the total number of or-
ganizations in the city) working in 4 different 
areas: museums, parks, concert venues, and 
cinemas/film clubs. Accordingly, each of the 
presented categories accounts for 25 % of the 
total network of institutions in the district. It 
should be noted that the Amur zoo named after 
V. S. Sysoev is located not in the territory of the 
city. Yet, geographically it is closest to the bor-
der of Krasnoflotskii district.

In the Industrial district of the city there 
are 9 institutions (10 % of the total number), 
representing 6 categories: parks (2 organiza-
tions; 22 %); concert venues (2 organizations; 
22 %); libraries/book clubs (2 organizations; 
22 %); museum organizations (1 organization; 
11 %); cinemas/film clubs (1 organization; 
11 %); theaters/theater studios (1 organization; 
11 %).

It is in Central district of the city –  the 
historical and cultural center of Khabarovsk –  
where most of the cultural organizations are 
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concentrated. These are 55 institutions (62 % 
of the total number). It is obvious that in this 
area there is a wide range of the companies of 
all categories: museum organizations (10 or-
ganizations; 21 % of the total number in the 
area); galleries/exhibition spaces (4 organi-
zations; 8 % of the total); zoos (1; 2 % of the 
total); theatres/theatre studios (9 organizations; 
19 % of the total); library/book clubs (4 of the 
organization; 9 % of the total); parks (4 organi-
zations; 9 % of the total number); art studios (2 
organizations; 4 % of the total); cinemas/film 
clubs (7 companies; 15 % of the total number); 
educational venues (6 organizations; 13 % of 
the total number).

Based on the information obtained during 
the analysis, a number of conclusions can be 
drawn. First of all, it is important to point out 
that cultural organizations in the city are ex-
tremely unevenly distributed. Most of the in-
stitutions are located in Central District of 
Khabarovsk, which is the most densely pop-
ulated, but surpasses only Kirovskii district 
in its area. At the same time, such large areas 
as Railway, Industrial and especially Krasno-
flotskii districts are extremely poorly provided 
with cultural institutions. It is interesting to 
note that the most evenly distributed organi-
zations in the city are from the categories of 
museum organizations, libraries/book clubs, 
concert venues, cinemas/film clubs. With rare 
exceptions, they are found in all areas of the 
city. It is worthwhile emphasizing the fact that 
all the educational venues listed above are also 
grouped in Central District.

Thus, it becomes clear that the cultural 
space of the city has a number of disadvan-
tages. Firstly, it is the uneven distribution of 
cultural institutions across the vast territory of 
Khabarovsk. Secondly, there is an imbalance in 
the representation of various types of cultural 
activities both at the city level and the district 
one. Thirdly, there is a lack of educational proj-
ects and educational centers. Fourthly, an im-
portant conclusion in the context of this study 
is that, despite a certain variety of cultural in-
stitutions in the city, there are, nevertheless, 
new formats of organization- art space, which 
indicates the need for self- expression among 
the citizens.

Being one of the largest settlements of 
the region as a whole, Khabarovsk (similar to 
Komsomolsk- on- Amur) is distinguished by a 
large variety of categories of cultural institu-
tions and the internal quantitative diversity of 
the cultural space. These two cities account for 
more than half of all analyzed cultural institu-
tions: 91 (41 %) are in Khabarovsk, 45 (20 %) 
are in Komsomolsk- on- Amur.

Komsomolsk- on- Amur is the second larg-
est city in Khabarovsk Territory. It is the ad-
ministrative center of Komsomolsk Municipal 
District. The city is located on the left bank of 
the Amur River, northeast of Khabarovsk. It 
is an industrial center of the region. The pop-
ulation is 244 768. The work of 45 institutions 
was under the research (20 % of the total num-
ber of analyzed institutions in the region). The 
analysis of their work allowed us to identify 
the same categories as in the cultural space of 
Khabarovsk:

1) museum organizations (4; 8 % of the to-
tal number in the city);

2) galleries/exhibition spaces (2; 4 % of 
the total number);

3) zoos (2; 4 % of the total number);
4) theaters/theater studios (6; 13 % of the 

total number);
5) libraries/book clubs (10; 21 % of the 

total);
6) parks (6; 13 % of the total number);
7) concert venues (6; 13 % of the total 

number);
8) art studios (2 s; 4 % of the total num-

ber);
9) cinemas/film clubs (7; 15 % of the total 

number);
10) educational venues (3; 6 % of the total 

number).
Amursk is the administrative center of the 

Amur District of the Khabarovsk Territory. It is 
located north of Khabarovsk. The population is 
38 913. The study of the cultural environment 
of the city has revealed 15 institutions (7 % of 
the total number) of culture from 8 categories:

1) museum organizations (1; 6 % of the 
total number);

2) parks (3; 19 % of the total number);
3) libraries/book clubs (4; 25 % of the total 

number);
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4) cinemas/film clubs (1; 6 % of the total 
number);

5) concert venues (2; 13 % of the total 
number);

6) art studios (1; 6 % of the total num-
ber);

7) educational venues (3; 19 % of the total 
number);

8) theaters/theater studios (1; 6 % of the 
total number).

Sovetskaya Gavan is a city in Khabarovsk 
Territory. It is the administrative center of 
Sovetsko- Gavansky District. It is located in the 
south of the Khabarovsk Territory. The popu-
lation is 23 550. The analysis of the network of 
cultural institutions in the city made it possible 
to identify 8 institutions (4 % of the total num-
ber) in the following categories:

1) libraries/book clubs (1; ~13 % of the to-
tal number);

2) museum organizations (1; ~13 % of the 
total number);

3) educational venues (2; 25 % of the total 
number);

4) parks (1; ~13 % of the total number);
5) concert venues (1; ~13 % of the total 

number);
6) theaters/theater studios (1; ~13 % of the 

total number);
7) cinemas/film clubs (1; ~13 % of the to-

tal number).
Nikolayevsk- on- Amur is a city in the 

Khabarovsk Territory. It is the administrative 
center of the Nikolayevsky District. It is locat-
ed north of Khabarovsk, on the Amur River. 
The population is 17 939.

Cultural institutions of the city (7 institu-
tions; 3 % of the total number) can be divided 
into 6 categories:

1) museum organizations (1; ~14 % of the 
total number);

2) educational sites (2; 29 % of the total 
number);

3) concert venues (1; ~14 % of the total 
number);

4) libraries/book clubs (1; ~14 % of the to-
tal number);

5) cinemas/film clubs (1; ~14 % of the to-
tal number);

6) parks (1; ~14 % of the total).

Vyazemsky is a city in Khabarovsk 
Territory. It is the administrative center of 
Vyazemsky District. It is located in the south 
of the Khabarovsk Territory. The population 
is 12 999. The network of cultural institutions 
consists of 7 institutions (3 % of the total num-
ber) and is divided into 6 groups:

1) museum organizations (1; ~14 % of the 
total number);

2) libraries/book clubs (2; 29 % of the total);
3) cinemas/film clubs (1; ~14 % of the total 

number);
4) concert venues (1; ~14 % of the total 

number);
5) educational venues (1; ~14 % of the to-

tal number);
6) parks.
Bikin is a city in Khabarovsk Territory. 

It is the administrative center of the Bikinsky 
District. It is located in the south of the region, 
on the bank of the Bikin River. The population 
is 16 104. The study of the network of cultural 
institutions in Bikin (5 institutions, 2 % of the 
total number) reveals the work of 5 categories 
of institutions:

1) museum organizations (1; 14 % of the 
total number);

2) concert venues (2; 29 % of the total 
number);

3) libraries/book clubs (2; 29 % of the total 
number);

4) cinemas/film clubs (1; 14 % of the total 
number);

5) parks (1; 14 % of the total).
Vanino is a work settlement in the south of 

the Khabarovsk Territory It is the administra-
tive center of the Vaninsky District. The popu-
lation is 15 167.

The network of cultural institutions of 
Vanino, studied in the course of the researcg, 
has 8 institutions (4 % of the total number) in 
5 categories:

1) museum organizations (2; 22 % of the 
total number);

2) libraries/book clubs (3; 33 % of the total 
number);

3) cinemas/film clubs (1; 11 % of the total 
number);

4) educational sites (2; 22 % of the total 
number);
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5) parks (1; 11 % of the total).
Troitskoye is a village in the Khabarovsk 

Territory. It is the administrative center of the 
Nanaisky District. It is located in the south of 
the Khabarovsk Territory. The population is 
4 677.

The analysis of the network of cultural 
institutions consisting of 6 institutions (3 % of 
the total number) allowed us to distinguish the 
following categories:

1) libraries/book clubs (1; ~17 % of the to-
tal number);

2) museum organizations (1; ~17 % of the 
total number);

3) educational venues (2; ~33 % of the to-
tal number);

4) theaters/theater studios (1; ~17 % of the 
total number);

5) concert venues (1; ~17 % of the total).
Okhotsk is a work settlement in the 

Khabarovsk Territory/ It is the administrative 
center of the Okhotsky District. It is located 
in the north of the Khabarovsk Territory. The 
population is 3 183.

In the network of cultural institutions of 
the village (4 institutions, 2 %) there can be 
distinguished 4 categories:

1) museum organizations (1; 25 % of the 
total number);

2) libraries/book clubs (1; 25 % of the total 
number);

3) concert venues (1; 25 % of the total 
number);

4) educational venues (1; 25 % of the total 
number).

Pereyaslavka is a work settlement in the 
Khabarovsk Territory. It is the administrative 
center of the Imeni Lazo District. It is located 
in the south of the Khabarovsk Territory. The 
population is 7 469.

The network of cultural institutions of the 
village, consisting of 5 institutional organiza-
tions (2 % of the total number), includes 5 cat-
egories:

1) libraries/book clubs (2; 33 % of the total 
number);

2) museum organizations (1; ~17 % of the 
total number);

3) concert venues (1; ~17 % of the total 
number);

4) theaters/theater studios (1; ~17 % of the 
total number);

5) educational venues (1; ~17 % of the to-
tal number).

Solnechny is a work settlement in the 
Khabarovsk Territory. It is the administrative 
center of the Solnechny District. It is located 
in the center of the Khabarovsk Territory. The 
population is 11 601.

The categories of 5 cultural institutions 
are represented in the village (2 % of the total 
number):

1) libraries/book clubs (2; 40 % of the to-
tal number);

2) cinemas/film clubs (1; 20 % of the total 
number);

3) museum organizations (1; 20 % of the 
total number);

4) concert venues (1; 20 % of the total 
number).

Chegdomyn is a work settlement in the 
Khabarovsk Territory. It is the administrative 
center of the Verkhnebureinsky District. It is 
located in the central part of the Khabarovsk 
Territory. The population is 11 652.

The research of the network of cultural 
institutions of the village has revealed the fol-
lowing categories of 5 institutions (2 % of the 
total number):

1) museum organizations (1; 20 % of the 
total number);

2) libraries/book clubs (2; 40 % of the to-
tal number);

3) cinemas/film clubs (1; 20 % of the total 
number);

4) concert venues (1; 20 % of the total 
number).

Ayan is a village in the Khabarovsk Ter-
ritory. It is the administrative center of the 
Ayano- Maysky District. It is located in the 
north of the Khabarovsk Territory. The popu-
lation is 817.

The village has 2 cultural institutions (1 % 
of the total) from the categories:

1) libraries/book clubs (1; 50 % of the total 
number);

2) concert venues (1; 20 % of the total 
number).

Bogorodskoye is a village in the 
Khabarovsk Territory. It is the administrative 
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center of the Ulchsky District. The population 
is 3 272.

The network of cultural institutions of the 
village is limited to 3 institutions (1 % of the 
total number), forming 3 categories:

1) libraries/book clubs (1; ~33 % of the to-
tal number);

2) museum organizations (1; ~33 % of the 
total number);

3) concert venues (1; ~33 % of the total).
Imeni Poliny Osipenko is a village in the 

Khabarovsk Territory. It is the administrative 
center of the Imeni Poliny Osipenko District. It 
is located in the south of the Khabarovsk Terri-
tory. The population is 1 949.

Its cultural institutions can be divided into 
2 categories, including 3 institutions (1 % of 
the total number):

1) libraries/book clubs (2; ~67 % of the 
total);

2) museum organizations (1; ~33 % of the 
total number).

Chumikan is a village in the Khabarovsk 
Territory. It is the administrative center of the 
Tuguro- Chumikansky District. It is located in 
the northern part of the Khabarovsk Territory. 
The population is 1 091.

The village has 2 cultural institutions (1 % 
of the total), representing 2 categories:

1) libraries/book clubs (1; 50 % of the total 
number);

2) concert venues (1; 50 % of the total 
number).

Thus, our study of the networks of cultur-
al institutions of the administrative centers in 
the Khabarovsk Territory districts allows us to 

draw a number of conclusions about the nature 
of the cultural space of the entire region. Atten-
tion is drawn to the different degree of preva-
lence of institutions of different categories in 
the region. Thus, the only category represented 
in all the listed localities is the library group. 
It is also the most numerous and includes 45 
names, which is 20 % of the total number of 
cultural institutions. The categories of museum 
organizations, cinemas/film clubs and concert 
venues are also quite widespread and are found 
in most localities, including 32 (14 %), 29 
(13 %) and 35 (15 %) institutions, respectively. 
The remaining categories are less common and 
each makes up no more than 10 % of the total. 
The least represented are zoos and galleries/ex-
hibition spaces. They are found only in the two 
largest cities of the region (Khabarovsk and 
Komsomolsk- on- Amur) and include 6 (2 %) 
and 7 (3 %) institutions, respectively.

In general, the cultural space of the region 
is characterized by the predominance of state 
cultural institutions. Although private institu-
tions are emerging, they are developing slowly 
and mainly in large localities.

The study of the network of cultural insti-
tutions in the region allows us to form an idea 
of the prevalence of certain types of cultur-
al institutions and forms of their interaction 
with the residents. The data collected during 
the preparatory stage of the cultural exper-
tise also allow us to identify institutions for 
the further research. The method of cultural 
expertise will allow us to make a conclusion 
about the degree of their belonging to the for-
mat of art space.
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Abstract. The article is devoted to the role and place of Quechua in colonial Peru, 
which is the most widely spoken native language in both American continents. 
A comparative analysis of a number of grammars and dictionaries (including records) 
written in the 16th-17th centuries by the representatives of the clergy has become the 
basic method for recent scientific investigation. Those were the representatives of the 
clergy who took the most active part in the process of «language conquest» which led to 
Quechua integration into the intellectual field of Spanish culture and then consequently 
into the European one. The paper also presents the analysis of the current state of 
the issue study, which concludes that many points of the problem have not found the 
proper coverage in science yet. The sources are analyzed on the following points: the 
attitude of the authors of grammars to the Quechua language; the main goals of writing 
grammars; their structure and content’s peculiarities; the main cultural and linguistic 
categories used to describe and analyze the Quechua language in the period under 
review. The analysis made it possible to come to the following conclusions. Firstly, the 
attitude of the clergy towards Quechua can be described as ambivalent. Secondly, the 
main goals of writing can be interpreted as a practical one (mastering the language in 
order to Christianize the Indians more effectively) and as well as an ideological one 
(integrating Quechua into the Christian cultural field through its study), although both 
of them, of course, are interrelated. Thirdly, the analysis allowed us to distinguish the 
following cultural and linguistic categories that were applied to Quechua: eurocentrism, 
theoretical and religious orientation. Finally, the main conclusion drawn from the study 
is that the relationship existed between Spanish and Quechua can be characterized by 
the term «acculturation».
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Российская Федерация, Москва

Аннотация. В статье рассматривается роль и место в колониальном Перу народа 
кечуа –  крупнейшего по числу носителей индейского языка в обеих Америках. 
Ведущим методом исследования стал сравнительный анализ ряда грамматик 
и словарей (в том числе используется и архивный материал), написанных в XVI–
XVII вв. представителями клира. Именно они приняли наиболее активное участие 
в процессе «языковой конкисты», то есть интеграции кечуа в интеллектуальное 
поле испанской и, как следствие, европейской культуры. Представлен также анализ 
современного состояния изученности вопроса, в котором делается вывод, что 
многие аспекты проблемы еще не нашли должного освещения в науке. Источники 
проанализированы по следующим аспектам: отношение авторов грамматик к языку 
кечуа; основные цели написания грамматик; характерные особенности структуры 
и содержания этих произведений; базовые культурно- языковые категории, 
с помощью которых описывался и анализировался язык кечуа в рассматриваемый 
период. В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы. 
Во- первых, отношение клира к кечуа можно охарактеризовать как амбивалентное. 
Во- вторых, основные цели написания: практическая (овладение языком с целью 
более эффективной христианизации индейцев) и идеологическая (включение 
кечуа в орбиту христианского культурного поля посредством его изучения), 
хотя обе они, конечно, взаимосвязаны. В-третьих, можно дифференцировать 
следующие культурно- языковые категории, которые применялись по отношению 
к кечуа: европоцентризм, теоретичность и религиозная направленность. Наконец, 
главный вывод, который был сделан по результатам проведенного исследования, 
заключается в том, что существовавшее взаимодействие между испанским языком 
и кечуа можно охарактеризовать термином «аккультурация».

Ключевые слова: язык кечуа, испанский язык, языковые контакты, колониальное 
Перу, аккультурация, ассимиляция.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

1. Introduction
Language interaction issues in multicul-

tural and multilingual communities are becom-
ing particularly urgent in the modern world, 
although the problem itself is not new. In dif-

ferent times and eras, it was solved in various 
ways under the specific context. Meanwhile 
past efforts could be rather useful not only for 
studying the past as such but also for meeting 
challenges of the present.
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Colonial Peru is a region of great inter-
est and especially in terms of interlanguage 
links. It was the result of a wide variety of lo-
cal languages, belonging to diverse linguistic 
families. Even today, the Andean region is 
one of the richest in the world in the context 
of language diversity, and before the Spanish 
conquest that diversity was even more strik-
ing. Each language, on its part, is a cultur-
al code of the people and nation (Red’kova, 
Chernova, Katakhova, 2020), which deter-
mines the importance of the related issues 
study.

Many factors contributed to the linguistic 
diversity reduction in the Andes but the au-
thors do not aim at considering this point. Just 
let us mention that one of the reasons was the 
Spaniards policy to evangelize Amerindians 
in Quechua1, the official language of the In-
cas, which nowadays is one of the most wide-
ly spoken2. However, such decision preceded 
the discussion; the main point made was as 
follows: whether Christianization is appropri-
ate in using the ‘barbarian» language? They 
decided in favor of the Quechua language, 
which had a great impact on its future and 
many other languages as well. Meanwhile it 
was the Jesuit order that played the key role in 
the process.

The main aim of this paper is to consider 
peculiarities of culture and linguistic interac-
tion of Spanish and Indian principles in colo-
nial Peru using the examples of the Quechua 
language grammars and dictionaries. To real-
ize the objective we need to meet the following 
challenges:

– to provide a brief overview of the main 
sources and analyze the degree of the issue 
study;

– find out the attitude of grammars au-
thors to the Quechua language;

– define the main grammars writing 
goals;

1 This circumstance was already realized in colonial times: at 
least one of the authors of the Quechua grammar and dictio-
nary, Santo Tomás, notes in the preface to the dictionary that 
in ancient times this language was not used so actively (Santo 
Tomás, 1560: 5).
2 The concept of «Amerindian» in this case is synonymous 
with «Indian». For more on the concept of the Amerindian lan-
guage family, see (Starostin, 2016: 496–502).

– analyze these grammars in terms of 
their structure and content and

– determine the main cultural- linguistic 
categories through which the Quechua lan-
guage was described and analyzed in the 
16th-17th centuries. All this will make it possible 
to draw certain conclusions regarding the prob-
lem stated and come closer to a more complete 
understanding of such an important aspect 
as linguistic and cultural contacts in colonial 
Peru.

The methodology of the current research 
based on the descriptive and comparative 
methods as well as the sampling method for 
relevant lexical items. Besides, when analyz-
ing the era’s cultural and linguistic environ-
ment, which is far chronologically from the 
present (we refer to the 16th-17th centuries), 
one cannot do without the historical ap-
proach. It implies the research objects anal-
ysis based on cultural, public and other such 
contexts existed at that time that allows us 
to avoid archaism, incorrect assessments and 
fundings.

2. Main sources and related research
The main source for writing this arti-

cle was both published and archive materi-
als of the colonial era on Quechua grammar. 
Quite a large number of works related to the 
Quechua language have come down to us, 
primarily various grammars and dictionaries. 
Among grammars and dictionaries published, 
the most famous and reputable are: Dictionary 
(Santo Tomás, 1560b), «Grammar or art of the 
universal language of the Peruvian Indians» 
(Santo Tomás 1560a, 1995), «Grammar and 
the new art of the universal language of Peru, 
called Quechua, or Inca language» (Holguín 
González, 1607), «the Art of Quechua» (Torres 
Rubio, 1619), the «Art of Quechua, the univer-
sal language of the Peruvian Indians» (Ange-
les Caballero, 1987)3 and the anonymous «Art 
and Dictionary of the common language of 

3 The only existing edition of this work, published in 1939 
in Tucuman (Argentina) facsimile, is a bibliographic rari-
ty. However, there is a monograph on this grammar, which 
contains a large number of lengthy quotations. This article 
uses this edition. Taken together, it allows you to get an idea of   
the structure and content of the work of Juan de Aguilar.
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Peru called Quechua» (Anónimo 2014, 2018)4. 
The latter two authors belonged to the Jesu-
it Order, while Domingo Santo Tomas was a 
Dominican. It was his grammar that came 
out earlier than the others did, in 1560 (Santo 
Tomás, 1560), and, as a result, to some extent 
influenced the later texts. All these works be-
long to the 16th-17th centuries. Although in this 
article, the authors will focus namely on gram-
mars analysis they also note that dictionaries 
and translations of religious texts into Native 
American languages are also of importance for 
the issue of the authors’ interest. Moreover, the 
differences between these sources can some-
times be quite blurred (Zwartjez, Zimmermann 
and Schrader- Kniffki, 2014: 41). The main un-
published document for the article is a Quechua 
short grammar, stored in the General Archive 
of the Nation (Archivo general de la nación) 
(Lima, Peru) (Archivo general). The document 
is a 36-page text written by an anonymous au-
thor, a member of the Order of Jesus5.The exact 
date of its writing is unknown, but the features 
of paleography allow us to date the manuscript 
to the second half of the 17th century.

Regarding the study of the issue, we can 
say the following. Although such topics as the 
cultural interaction of Spaniards and Native 
Americans in the colonial era, as well as the 
history and features of the Quechua language 
(Cerrón- Palomino, 2008, 2013; Torero, 2005, 
2007, 2013; Itier, 1997; Calua Terán, Cerna 
Cabrera, 2006) cannot be regarded as poorly 
studied, they are relatively rarely considered 
together. The topic of Indian evangelization 
was also studied thoroughly (Baciero, 1986; 
Dominguez Faura, 1994; García, 1986; Jeffrey 
Klayber, 2013; Maldavsky, 2013; Marzal, 1999; 
Green, 2016; Villegaz, 1993), which is directly 
related to the language as detailed below. De-
spite the fact that in recent years the language 
interaction topic has begun to attract more 
researchers’ attention (Oesterreicher, 2019; 
Mannheim, 1991), the problem is still far from 
4 Various points of view have been expressd in the literature 
on the authorship of this work (Cerrón- Palomino, 2014: 13), 
but none of them can be called dominant. For more infor-
mation on Quechua / Quichua, see (Cerrón- Palomino, 2013: 
300–313).
5 Unfortunately, the text is not completely preserved: it starts 
from page 14, therefore, the first 13 pages are most likely lost.

its solution. In the domestic science, the sub-
ject designated has not been actually consid-
ered (there are only a few single works on the 
Quechua language itself, mainly at its modern 
stage (Rakuts, 2009; Natarov, 2016)), which it-
self encourages the authors to fill in this gap in 
scientific literature.

3. Attitude towards the Quechua language
The first point to be discussed is the atti-

tude of the authors of grammars to the Quech-
ua language. Although the point is reported as 
a side issue the findings of its analysis can be 
seen as a reference for further research.

Since all the authors of grammars be-
longed to the educated clergy and were mem-
bers of the spiritual Orders, it is possible with 
a certain amount of caution to extrapolate their 
views to the entire social group as a whole, as 
well as partly to the colonial administration, 
since often it was the clergy who carried out 
its orders. These views were greatly influenced 
by the general cultural environment in the 
Viceroyalty of Peru. The Spanish conquest of 
America was not only a socio- political, social, 
but also a linguistic process. Faced with the 
languages completely unfamiliar to Europeans, 
the Spaniards had to not only speak them, but 
also analyze and study them through the con-
ceptual framework they knew, which did not 
always properly interpret the essence of those 
languages.

In general, we can call the attitude of the 
authors of grammars to the language studied 
as ambivalent. On the one hand, it was a sin-
cere interest in a new and unusual language, a 
kind of an academic hobby; on the other hand, 
it was a natural wariness towards the unknown. 
Another important point was the desire to give 
an assessment, to fit into a certain framework, 
even with some damage to the truth. With the 
discovery of America, the hitherto known 
world expanded to an unimaginable scale, and 
everything new and unknown had to be placed 
within the framework of the known. This was 
not just an idle interest –  for the sincere believ-
ers, the discovery of vast territories and numer-
ous peoples, about which the Holy Scriptures 
say nothing, was like a shock. Hence the long 
argument as to whether the Amerindians can 
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be considered human beings at all, as well as 
attempts to explain their origin. As a result, 
they were still inscribed in the world’s biblical 
history, the most striking example of which is 
the introduction to the «New Chronicle and 
Good Governance» by Felipe Guaman Poma 
de Ayala, one of the most famous sources on 
the Inca state. The same should have been done 
with the language.

The statements of Santo Tomás in the pref-
aces to his works are of most significance in 
this regard. They are also the most valuable, 
since they belong to the initial period of learn-
ing Native American languages: «It is a soft 
and pleasant- sounding language, which can 
easily be written in our letters … very similar 
to Latin and Spanish» (Santo Tomás, 1995a: 
8–9). In his address to the reader, he writes: 
«This language of Peru is so strange, so new, 
so unknown and so alien to us» (Santo Tomás 
1995a: 14). In our opinion, there is no internal 
contradiction in these seemed diametrically 
opposite statements: Santo Tomás understands 
all the differences between the Quechua lan-
guage and the languages known to him, but at 
the same time he attempts to protect it and, as a 
result, the Amerindians themselves from accu-
sations of «barbarism», attributing similarities 
to Spanish and Latin.

In the preface to Santo Tomás’s dictionary, 
there are statements that help clarify the author’s 
attitude to the Quechua language. He outlines 
that this language is not difficult to learn, since 
its pronunciation and spelling do not cause 
difficulties (Santo Tomás, 1560b: 3–4). Here 
we need to detail the comment. Anyone who 
has heard the speech in Quechua pays atten-
tion to the fact that its phonetics (which is ac-
tually typical for almost any Native American 
language) is very different from the phonetics 
of European languages, which creates difficul-
ties for learning. As a result, it is not very clear 
what Santo Tomas based on in his assessment. 
Perhaps the reason is that at the initial stages of 
acquaintance with the language, the phonetic 
complexities of the Quechua language were not 
fully understood and discussed in the relevant 
works. Another possible explanation is that the 
Spaniards tried to use a simplified version of 
the Quechua language widely used in the vicin-

ity of Cuzco, the once capital of the Inca state, 
for the purposes of Christianization, and this 
language simplification concerned phonetics as 
well (Mannheim, 1991: 67). As for the «sim-
plicity» of the Quechua spelling, we should say 
that before the conquest this language was not 
a written one; the Spaniards wrote in it based 
on their own perceptions about spelling, car-
ing little about how this system is suitable for 
Quechua and whether it properly interprets its 
features.

In the preface to his grammar Diego 
González Holguín calls the Quechua language 
«fallen and forgotten» (caído y olvidado) 
(González Holguín, 1607: 3–4), implying, most 
likely, the second- rate position of the majority 
of the Quechua speakers in colonial society. At 
the same time, he also recognizes the distinc-
tiveness and elegance of the Quechua language 
(Gonzalez Holguín, 1607: 4). All of this clearly 
demonstrates that, despite the fact that the rep-
resentatives of the church often looked down 
upon Amerindians, but being educated people, 
they understood the value of their language as 
well as some features of their culture.

4. Grammar writing goals
As for the goals of writing grammars, we 

must say that one of them had been already 
partly discussed as the most obvious –  the 
evangelization of the Amerindians. At the ear-
liest stage of this process, the so- called «little 
books» (cartillas) contained translations of the 
most important prayers into Amerindian lan-
guages (Dominguez Faura, 1994: 65). How-
ever, it quickly became obvious that direct 
communication between priests and the new-
ly converted flock was almost impossible, and 
that was why the clergy had to master their lan-
guage to Christianize Amerindians.

The authors of grammars themselves of-
ten gave this reason the first priority. For exam-
ple, in the preface to his work, Diego de Torres 
says the following: «With the help of the gen-
eral rules that exist in this Art of the Quechua 
language, one can learn to speak sufficiently, 
which is necessary for catechesis, confession 
and preaching» (Torres Rubio, 1619: 5). How-
ever, for such work to become possible in gen-
eral, an enormous preliminary activity needed 
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for studying and analyzing the language gram-
matical structure. This brings us to another 
goal of compiling grammars –  the including the 
Quechua language in the mainstream of Euro-
pean science and practice of that time, which 
should be discussed in more detail. This goal 
was not directly called and, perhaps, was not 
always realized by the authors of grammars, 
but its importance can hardly be overestimated.

As it has been already noted, the conquest 
had not only military and political, but also cul-
tural and linguistic integral parts. It is not hard 
to guess what surprise the Quechua language 
caused among the first missionaries, who had 
never encountered the language of such a 
structure before. This kind of «linguistic con-
quest» –  the acquisition   of Native American 
languages by Europeans through the European 
linguistic and cultural experience seems to be 
very important for the interaction of the Old 
and New World cultures, which is not always 
given due attention. This «conquest» even 
touched upon such a fundamentally important 
point as the name of the language: it is known 
that the term «Quechua» is a product of Eu-
ropean linguistic thought; the native speakers 
themselves called (and continue to call) their 
language runa simi, that is, «human speech» 
(for more details, see (Mannheim, 1991: 6–8)).

We believe that the compilers of the first 
Quechua grammars themselves did not always 
properly understand the linguistic differences 
of Quechua and European languages, at least 
in the final versions of their works they do not 
tell us about the corresponding problems. How-
ever, these kinds of issues had to be faced by 
them –  the missionaries of that era working 
in America, in the Old World could only meet 
with such «exotic languages» as Hebrew and 
Arabic (decoding of ancient Eastern languages 
will take place only two centuries later). How-
ever, these languages   in their structure have 
nothing in common with the Quechua language 
that is why there are so many discrepancies in 
the description of the same phenomena by dif-
ferent authors.

In this regard, there is the question about 
the readiness of the authors of grammars to 
solve such a complex problem. In our opinion, 
this should be judged by the results of their ef-

forts. One can assess the degree of the Native 
Americans’ Christianization in different ways, 
but we cannot deny the fact that in the end it 
did take place. Consequently, the main goal for 
which grammars were written was achieved.

5. Colonial Quechua grammars:  
structure and content

The next important point is the general 
structure and content of grammars. The idea 
of a significant influence of the work «The Art 
of the Castilian Language» (Nebrija, 1492) on 
the authors of Quechua grammars has become 
entrenched in the literature. It is the first expe-
rience of describing the structure of the Span-
ish language. The book was published in a very 
symbolic year, when the Reconquest having 
completed6 transferred to the conquest, the be-
ginning of which was initiated by the discovery 
of America. The influence of Nebrija’s work on 
Quechua grammars cannot be denied, especial-
ly when it comes to parts of speech analysis. 
However, there are aspects in which the authors 
of Quechua grammars did not follow Nebrija. 
First of all, this concerns spelling: if Nebrija 
devotes the entire first book of his work to it 
(Nebrija, 1492: 7–32), then in Quechua gram-
mars, at best, several lines are devoted to this 
point, or even nothing at all. The only excep-
tion is Santo Tomás’s grammar, which contains 
several pages devoted to spelling. On the other 
hand, this is quite understandable: at that time 
Quechua spelling was still in its infancy.

The second important point concerns the 
general approach to the description of gram-
mar: Nebrija’s approach was called «natural» 
in the literature, while the Quechua grammars 
authors’ one (in particular, Holguín) was called 
«doctrinal» (Gordillo, 2010: 94). This is be-
cause Nebrija analyzed his native language, 
which cannot be said about the authors who 
wrote about the Quechua language. Also strik-
ing is the almost complete absence of any in-
formation about the Quechua phonetics. Con-
sequently, there is a visible gap between the 

6 Reconquista (literally «reconquest») –  a long process of 
return by Christians of the Iberian Peninsula, almost entirely 
conquered by the Arabs in the 13th century. The Reconquista 
ended in 1492 with the conquest of Granada, the last Muslim 
state in Spain.
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goal (practical mastery of the language for the 
sake of the Native Americans Christianization) 
and the means of its realization.

In general, the structure of all analyzed 
grammars is similar, although it differs in de-
tails (sometimes, however, very significant). 
Most authors begin their analysis with nouns 
(case declension, plural forms, etc.), without 
clearly separating them from other nomina-
tive parts of speech. As a result, in one group 
(nombres), one can come across different 
parts of speech from the point of view of mod-
ern linguistics: numerals, adjectives, verbal 
nouns, etc. Further, as a rule, a description of 
the Quechua verbal system (tenses, moods, 
voice) is presented. Not all authors pay due at-
tention to suffixes, which are of fundamental 
importance for the Quechua language, con-
veying virtually all spectra of grammatical 
categories. Gonzalez Holguín in the next- to- 
last section of his work, as well as Angeles 
Caballero (Angeles Caballero, 1987: 66–69), 
focus on suffixes, but their presentation lacks 
proper systematization. However, this is not 
surprising, if we take into account the unusu-
alness of such a language structure for Euro-
pean authors.

At the same time, the analysis of various 
aspects of the language by different authors 
clearly shows that a unified view of the Quec-
hua structure had not yet been developed7. For 
example, Diego González Holguín writes about 
five kinds of nouns (González Holguín, 1607: 
51), noting at the same time: «I cannot believe 
that they say that there are no genders in this 
language, rather they did not try to find them» 
(González Holguín, 1607: 51). In turn, other au-
thors either name the standard number of gen-
era for Latin (namely, three) or even deny their 
existence in the Quechua language (Angeles 
Caballero, 1987: 101). It should be noted that 
the above remark by González Holguín shows 

7 To a certain extent, this is still relevant today. As an ex-
ample, one can see how the grammar of two modern region-
al variants of Quechua is presented in different studies (Itier, 
1997; Calua Terán, Cerna Cabrera, 2006). Moreover, there is 
still no consensus on whether to count Quechua as a single 
language with many dialects or as a group of related languages 
(Cerrón- Palomino, 2008: 35–36; Itier, 1997: 33; Calua Terán, 
Cerna Cabrera, 2006: 10; Torero, 2011: 298; Torero, 2005: 54; 
Mannheim, 1991: 9).

that this point of view on the problem was very 
common.

Even greater discrepancies can be traced 
in the analysis of verbs: some authors mention 
a large number of tenses based on Latin ter-
minology (Perfect, Imperfect, Pluperfect, etc.), 
while the anonymous author of the «Art and 
Quechua dictionary» specifies only three tens-
es –  present, past and future (Anónimo, 2018: 
350). The same applies to the case system: 
someone declares its presence and gives a list 
of cases (usually 6, which is very symbolic and 
undoubtedly refers to Latin), someone does not 
mention this at all. Let us especially note that 
there are frequent and outright grammar mis-
takes caused by an insufficient understanding 
of the linguistic features of the Quechua lan-
guage. Santo Tomás gives a detailed analysis 
of such mistakes in the introductory article to 
his grammar, written by R. Serrón- Palomino 
(Santo Tomás, 1995: 25–49), one of the leading 
experts in Quechua. At the conclusion of the 
grammar structure review, it should be stated 
that it is necessary to focus on the structure of 
the unpublished manuscript in more detail so 
that the scientific community interested in this 
issue has the opportunity to familiarize with 
its content without referring to the records. 
It begins rather not standard for the colonial 
Quechua grammars –  with a verb. Firstly, the 
author considers the general features of the 
formation of forms for imperative, conditional 
and indicative moods. In the document, as well 
as in grammars published, the term «particle» 
(partícula) is used, although the authors speak 
of course, about suffixes / postfixes that are 
most common in the agglutinative languages, 
which the Quechua language belongs to. Here 
methods of forming negative and interrogative 
sentences are given (Archivo general: 4–5).

After the verbs, the author turns to such 
an aspect as «transition» (transición), that is, 
the peculiarities of the direct object’s accusa-
tive case formation (Archivo general: 10–19). 
This issue is considered in detail with the de-
tailed examples, not only in Quechua, but also 
in Spanish in different tenses and moods, ap-
parently, in order to demonstrate as clearly as 
possible the importance of this linguistic item 
for the Quechua language. Further (and much 
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more briefly) the author gives information 
about the gerund, supine and passive voice (Ar-
chivo general: 22–24).

The next lengthy section is devoted to 
nouns. The author identifies eleven types of 
them: noun, proper noun, appellative, quasi- 
adjective, abstract, verbal, relative, pronoun, 
comparative, superlative, numeral, and the 
compound ones (Archivo general: 20). In turn, 
in the noun they single out such a type as a col-
lective noun. As an example, the author cites 
paired or simply numerous parts of the body 
(eyes, legs, teeth) (Archivo general: 20). Thus, 
it is clearly shown that the collective noun is 
not the same in its meaning as the plural or 
uncountable nouns. By the way, Juan de Aguil 
considers this category of nouns based on the 
same vocabulary, with the exception that he 
has hair instead of legs (Angeles Caballero, 
1987: 61).

Quite a lot of attention is paid to the ver-
bal name, which is formed from the infinitive 
(Archivo general: 21–22), as well as various 
types of numbers (separating, adverbial, or-
dinal) (Archivo general: 22–23). Further, the 
author notes that there is no separate catego-
ry of abstract nouns in the Quechua language 
(Archivo general: 24–25), although the form 
similar in the meaning is in the language. Then 
the comparative and superlative degrees of ad-
jectives, as well as the diminutive form, are in-
terpreted in detail. The document ends with the 
subtitle «On the preposition», breaking off in 
mid- sentence (Archivo general: 34). From the 
fact that only a few lines are written on the last 
page of the manuscript, we can conclude that 
the author, for unknown reasons, did not finish 
his work.

What conclusions can be drawn regarding 
the structure of the manuscript? Obviously, in 
the form in which it has come down to us, this 
is not a full- fledged grammar of the language, 
but rather a short overview. The very idea of   
starting such a review with a verb, at first sight, 
has no practical meaning. All of Quechua 
grammars listed begin with nouns, moreover 
any adult who started learning a foreign lan-
guage will probably remember that in a gram-
mar course, nouns (declensions, gender, plural, 
etc.) usually go first from a practical point of 

view, and this is justified. However, from the 
scientific point of view, the manuscript author’s 
approach looks more reasonable, because the 
tense system is the core of any language for 
carrying the most significant semantic load. 
From this we may conclude that in compiling 
his manuscript, the anonymous Jesuit pursued 
(consciously or not) not only purely practical, 
but also research goals.

When comparing the text of the manu-
script with the grammars published, it becomes 
obvious that conceptually and textually it is 
closest to the anonymous work «Art and the 
Dictionary of the Common Language of Peru 
…», however, there is no doubt that these are 
not brief extracts from it, but an independent 
work.

While analyzing the grammars content, 
it is also necessary to touch upon such an im-
portant point as the lexical component. All 
the works analyzed are actually the same. It is 
striking that when analyzing the verb system, 
all authors start with the same verb –  amar («to 
love»). Perhaps this is due to the conciseness 
and frequent usage of this Spanish verb, which 
makes its conjugation paradigm as clear as pos-
sible. The influence of the tradition cannot be 
excluded: in Nebrija grammar, it is also one of 
the most frequent verbs for analysis.

With regard to other lexical layers, we can 
state that such words and phrases as «our God» 
(Anónimo, 2018: 350; Archivo general: 2–3), 
«angel» (Anónimo, 2018: 346–347; Angeles 
Caballero, 1987: 62), «demon» (González Hol-
guín, 1607: 35), «creator/maker» (Anónimo, 
2018: 350; Torrez Rubio, 1619: 13) are quite of-
ten used. All these words are directly related to 
the Christian cult, and this feature of grammars 
will be discussed below.

6. Quechua language within cultural  
and linguistic categories framework

Having analyzed the writing grammars 
goals, as well as their structure and content, 
there is a reason to differentiate those cultural 
and linguistic categories with the help of which 
the authors described the Quechua language. In 
many ways, they were a product of the social 
and cultural environment in which the authors 
of grammars lived. Obviously, none of these 
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categories is called a clear text and not always, 
the authors themselves realized it, however, the 
texts of their works allow us to conclude about 
their existence.

The first category that should be named is 
Eurocentrism. By this term, we mean an ori-
entation towards European languages   when an-
alyzing Quechua primarily towards Latin and 
Spanish. It is widely known that many of the 
clergy who determined the policy of Christian-
izing the Native Americans were well- educated 
people who spoke several languages. It is also 
known that other languages were inevitably 
compared with Latin or partly ancient Greek, 
as a peculiar linguistic standard. All the ter-
minology used by Western European language 
theorists of the 16th-17th centuries comes from 
Latin. Moreover, because of this, it is not sur-
prising that grammarians sometimes rather dil-
igently tried to include the Quechua language 
into the European framework, which was not 
always appropriate and sometimes led to curi-
osities (issues related to the analysis of the verb 
system or presence / absence of a genus catego-
ry in Quechua).

The second significant category is the 
theoretical presentation of linguistic catego-
ries. By this term we mean the presentation 
of the grammatical structure in a schematic 
form to the detriment of other components of 
the language. Despite the fact that grammars 
were written for the purpose of practical mas-
tery of the language, they do not seem suitable 
for this role: they have almost no information 
about the phonetic structure, and the presen-
tation of grammar is limited to diagrams and 
analysis of short sentences. Here, however, 
we must not forget that we deal with the prod-
ucts of the time when the linguistic and phil-
ological theory in the modern sense was just 
emerging. The most developed was the tradi-
tion of teaching classical languages, a natu-
ral element of which was detailed paradigms 
of conjugation, declension, etc. In this sense, 
teaching Latin and Ancient Greek has changed 
little even in comparison with the present. As 
a result, methods and approaches to teaching 
dead languages   were naturally carried over to 
teaching live, colloquial speech. Thus, the-
oretical representation was an integral com-

ponent of a foreign language teaching in that 
era. Despite this, the awareness was already 
coming that the theory alone was not enough 
to master spoken language. A Jesuit Jose de 
Acosta, who had a great influence on the 
Spanish policy towards the Quechua language 
claims that constant oral practice with native- 
speaking Amerindians is necessary (Baciero, 
1986: 142). At the same time, the role of the-
oretical training, provided not only through 
the textbooks, but also by special chairs for 
training Native American languages, was not 
denied (Baptista, 1993: 15; Maldavsky, 2013: 
278) and first of all, of course, for the Quechua 
language.

Another important aspect is the religious 
orientation of grammars. On the one hand, 
this may seem obvious, but it is necessary to 
point out the following. The main goal of com-
piling grammars was the Amerindian popula-
tion’s Christianization and, as a result, com-
munication with it through religious context. 
This largely predetermined the content of these 
grammars. It was already noted above that 
when analyzing certain grammatical structures 
phrases that are directly related to Christianity 
are often cited as examples. Among the verbs, 
the first place undoubtedly can be given to the 
verb «love». Possible reasons for the populari-
ty of this verb among the authors of Quechua 
grammars have already been mentioned above, 
but its connection with the Christian cult should 
also be emphasized.

The use of such vocabulary, on the one 
hand, is fully justified due to the needs of 
Christianization carried out in conditions when 
the language lacked analogues to many key 
Christian concepts. As a result, this approach 
affected directly the language itself –  it is the 
vocabulary related to the Christian cult that 
represents one of the earliest borrowings in 
the Quechua language from the Spanish one 
(Dedenbach- Salazar Sáenz, 2003: 388). Ex-
amples include words like God (Dios) or soul 
(alma).

On the other hand, this practice shows a 
certain disregard for the traditional Amerindi-
an culture and language, the desire to fill them 
with new, Christian content. At the same time, 
knowledge of this culture was no less neces-
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sary for the needs of evangelism. The most ed-
ucated members of the clergy, however, were 
aware of this (Villegaz, 1993: 355), and a rather 
respectful attitude towards Native Americans 
was widespread among the Jesuits (Jeffrey 
Klaiber, 2013: 298; Reff, 1993: 307) and the 
desire to protect them from the arbitrariness 
of the colonial authorities (García, 1986: 226; 
Green, 2016: 116). For example, Luis Jeronimo 
de Ore argued that the failure of Christianiza-
tion was due to inadequate training of the cler-
ics (Andrago- Walker, 2018: 97), and not to any 
defects of the Amerindians themselves. Diego 
Gonzalez Holguín expressed similar thoughts 
in the dedication to his work (Gonzalez Hol-
guín, 1607: 3–4).

7. Conclusion
What conclusions can be drawn from the 

above analysis? In our opinion, despite the lim-
ited source base from only one source group, 
its analysis allows us to come to some general 
findings. It seems that the existed relationship 
between the Spanish language and the Quech-
ua language in the period under review can be 
characterized by the term «acculturation». As 
part of this process the Quechua language was 
included in the Spanish (and, more broadly, 
European) cultural field and studied with the 

help of the appropriate conceptual framework, 
was an important tool of the colonial policy, 
and, of course, was directly influenced by the 
Spanish language (the most obvious evidence 
of this is numerous borrowings). The analysis 
of the sources directly or indirectly confirm 
all these points. However, at this stage one 
cannot talk about assimilation (at least in re-
lation to the general population and the entire 
territory of the Viceroyalty) as there was not 
a mass use of the Spanish language by Am-
erindians, although in some areas one could 
see a replacement of the Quechua language by 
the Spanish one (Green, 2016: 116). A similar 
policy within the entire Peru will be consis-
tently pursued by the colonial authorities lat-
er, in the second half of the 17th century and 
especially in the 18th century. However, the 
model of the relationship between languag-
es and cultures, which formed in the 16th-17th 
centuries, contributed to the expansion of the 
Quechua’s area, resulted in a considerable ex-
tent of the current language appearance in the 
Andean region. Although the current situation 
with the Quechua language is far from favor-
able (Rakuts, 2018: 39–41; Mannheim, 1991: 
27–28), this language continues to serve as an 
important link between the glorious past and 
the troubled present.
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Santo Tomás, D. (1560). Art of the general language of Peru, called quichua [El arte de la lengua gen-
eral del Perú, llamada quichua]. Valladolid: Francisco Fernández de Córdova, 192 p.
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