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Abstract. The transformation of the indigenous population of the Khakass- Minusinsk 
Territory implies a change from the nomadic lifestyle to the sedentary. Christianization 
was the factor that influenced the change in lifestyle significantly.
The article proposes a six- stage periodization of Christianization of Siberia, an analysis 
of archival materials showing changes in the beliefs and everyday religious habits of the 
Khakasses, in relation to the clergy and the Russian- speaking population.
In conclusion, the authors consider the reasons for the formation of religious syncretism. 
The Khakasses formally adopted the Orthodox faith, continuing to turn to shamans when 
necessary. The authors discuss the topic of rejecting Orthodoxy in everyday life; reveal the 
differences and common features of Christian teaching and religious beliefs of the Khakass 
people. For example, Christianity proclaimed the idea of human domination over nature, 
the Khakass worldview believed in the equality of all living creatures. However, some of 
the biblical commandments corresponded to the traditional views of the Khakass people 
about life; they contributed to the mutual assimilation of religious ideas.
Further development of the topic of the indigenous population transformations at the 
Khakass- Minusinsk Territory involves the study of the Christianization influence on the 
language and non- religious everyday rituals. The materials of this article allow us to conclude 
that not only the religious policy of Russia, but also the migration of the Russian- speaking 
population led to changes in the lifestyle.

Keywords: nomadic lifestyle, sedentary lifestyle, Christianization of Siberia, Orthodoxy, 
shamanism, religious syncretism, migration of the Russian- speaking population.
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Христианизация и коренное население  
Хакасско- Минусинского края: проблемы трансформации

В. Н. Асочакова,  
М. Н. Чистанов, С. С. Чистанова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
Российская Федерация, Абакан

Аннотация. Трансформация коренного населения Хакасско- Минусинского края 
подразумевает изменение кочевого образа жизни оседлым. Фактором, повлиявшим 
на смену образа жизни, явилась христианизация.
Статья предлагает шестиэтапную периодизацию процесса христианизации Сибири, 
анализ архивных материалов, показывающих изменения в верованиях и бытовых 
религиозных привычках хакасов, в отношении к духовенству и русскоязычному 
населению.
В заключение авторы рассматривают причины формирования религиозного 
синкретизма. Хакасы формально принимали православную веру, продолжая обращаться 
к шаманам при необходимости. Авторы рассуждают на тему неприятия православия 
в быту, раскрывают различия и общие черты христианского учения и религиозных 
представлений хакасского народа. Например, христианство провозглашало идею 
господства человека над природой, хакасское мировоззрение исходило из равноправия 
всего живого. Но часть библейских заповедей соответствовали традиционным 
представлениям хакасов о жизни, именно они способствовали взаимному усвоению 
религиозных представлений.
Дальнейшее развитие темы трансформаций коренного населения Хакасско- 
Минусинского края предполагает изучение влияния христианизации на язык, 
нерелигиозные бытовые обряды. Материалы представленной статьи позволяют 
сделать вывод, что к изменению образа жизни привела не только религиозная политика 
России, но и миграция русскоязычного населения.

Ключевые слова: кочевой образ жизни, оседлый образ жизни, христианизация 
Сибири, православие, шаманизм, религиозный синкретизм, миграция русскоязычного 
населения.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология, 07.00.02 –  отечественная история.

Введение
Конфессиональный фактор сыграл в эт-

ноисторическом процессе огромную роль, 
а переход от кочевого/полукочевого обра-
за жизни к оседлому изменил всю систему 
жизни этноса. Факторами трансформации 
коренных народов Сибири, о которых пойдет 
речь в данной статье, стали миграции рус-
скоязычного населения с XVII в. и политика 
христианизации.

С начала XVII в. российская религиозная 
политика в отношении коренных народов Си-

бири была частью государственной политики, 
пытавшейся разработать единую концепцию 
уклада для всех сфер жизни и для всех тер-
риторий. Со временем сферы деятельности 
светских и духовных властей разделились, 
светские власти продолжали заниматься эко-
номическими и геополитическими вопроса-
ми, а духовные –  мировоззренческими. Это 
позволило сменить насильственные методы 
христианизации политикой веротерпимости, 
в то же время оставив за Русской православ-
ной церковью некоторую монополию. Кроме 
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того, была разработана система миссионер-
ства, принципы работы, способы контроля.

Теоретическая основа
Процесс христианизации Сиби-

ри можно разделить на шесть периодов 
(Asochakova, Chistanova, 2018):

• в первый период, XVII в., в Сибирь 
пришли поселенцы, промысловики и каза-
ки, через них состоялось знакомство мест-
ного населения с христианством, именно их 
можно назвать первыми мигрантами. Для 
того чтобы за ними последовали другие 
переселенцы, требовались усилия по соз-
данию условий по реализации важнейших 
потребностей, в том числе духовных;

• второй период, XVIII в., до 1764 г. 
характеризуется тем, что крещение наро-
дов, населявших Сибирь, происходило бес-
системно, часто применялись насильствен-
ные методы. Именно в этот период был 
официально закреплен статус «новокреще-
ный», начали создаваться первые миссио-
нерские учреждения;

• в третий период, в конце XVIII в., 
были созданы епархиальные миссионерские 
структуры, в государственной политике 
объявлен принцип веротерпимости, вы-
делено финансирование на строительство 
церквей. В то же время просветительские 
методы обращения народов Сибири в новую 
веру все еще оставались на заднем плане;

• в следующий период христианиза-
ции, четвертый, в начале XIX в., религиоз-
ная политика государства опять изменилась 
в сторону нерелигиозных методов, практи-
ковался отказ от массовых крещений, поя-
вились походные церкви и миссии;

• к середине XIX в. изменились 
цели христианизации, государство жестко 
контролировало церковь, требуя бороться 
с любым проявлением иных религий;

• в последний период процесс хри-
стианизации формально был окончен; госу-
дарство осознало необходимость введения 
политики русификации, основной задачей 
которой было привязать коренные народы 
Сибири к России, но на деле это привело 
к этнической консолидации и противодей-
ствию христианству.

Постановка проблемы
Коренное население Хакасско- 

Минусинского края с момента своего вхож-
дения в Российское государство также 
подвергалось христианизации. К 60-м гг. 
XIX в. процесс крещения затронул почти 
половину хакасов –  49,4 %, к концу это-
го же столетия в православие обратились 
почти все хакасы.

Фактически религиозное сознание 
вновь обращенных хакасов представляло 
собой пеструю картину, включающую эле-
менты христианского и языческого миро-
воззрения. Часть этой картины мы попыта-
емся представить в предлагаемой статье.

Методы
В работе над данной статьей использо-

ван комплекс опубликованных и архивных 
источников. С точки зрения структуры ин-
формации это преимущественно докумен-
ты делопроизводственного, законодатель-
ного и статистического видов. Нарративные 
источники представлены сочинениями 
путешественников, чиновников, а фоль-
клорные материалы хакасского этноса со-
браны известными хакасскими учеными 
Н. Ф. Катановым, С. Д. Майнагашевым. 
Часть источников вводится в оборот впер-
вые. Кроме того, авторы проанализировали 
современную литературу о взаимодействии 
православных идей и традиционного ми-
ровоззрения различных народов. Впервые 
типология религиозного синкретизма на-
родов с учетом стадиальной теории в кон-
тексте христианизации Сибири и Дальнего 
Востока была предложена авторами извест-
ного сборника «Христианство и ламаизм 
у коренного населения Сибири» (Vdovin, 
1979): 1) первобытный (характеризующийся 
целостностью/нерасчлененностью перво-
бытного разума); 2) центрально- азиатские 
влияния (буддизм и ламаизм); 3) христиан-
ские влияния.

А. М. Сагалаев рассматривал христи-
анизацию как процесс, приведший к изме-
нению всех подсистем культуры и внутрен-
ней перестройке этнических организмов. 
С конца прошлого столетия появились 
исследования Т. В. Жеребиной о «якут-
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ском православии», православии у хантов 
Е. Главацкой, христианизации мусульман 
Тобольской губернии Г. Ш. Мавлютовой, 
хакасов –  В. Н. Асочаковой, алтайцев –  
М. Н. Колоткина и др. Эти исследования за-
трагивали такие стороны христианизации, 
как история распространения православия, 
методика христианизации и земельная по-
литика. Современные исследователи об-
ращают внимание на тесную взаимосвязь 
колонизации и христианизации, влияние 
государства, церкви и этнокультурных сте-
реотипов контактирующих этносов в ре-
зультате реализации локальных вариантов 
государственной модели христианизации 
(Sagalaev, L’vova, Oktiabr’skaia, Usmanova, 
1988; Asochakova, 2011; Glavatskaia, 
Gherebina, 2011; Kolotkin, 2003; Mavliutova, 
2016; Pul’kin, 2010; Nikolaev, Chumakova, 
2008).

Обсуждение
Упомянутое в периодизации христиа-

низации название «новокрещеные» показы-
вает культурное «маргинальное» состояние 
христиан- неофитов. В церковных и адми-
нистративных документах они обознача-
лись как «крещенные инородцы / татары».

Среди хакасов сохранялось деление 
на сеоки (родовые общины), которые по- 
разному подвергались крещению. Так, бо-
лее всего христианство распространилось 
среди койбалов и кызыльцев, менее все-
го –  среди качинцев. Сагайцы и бельтыры 
сохранили верность традиционной вере, 
формально приняв православие. Новокре-
щеные хакасы приписывались к церковным 
приходам, часть из них проживала на по-
стоянном месте. Функции РПЦ в Хакасско- 
Минусинском крае в общем были тра-
диционными: исполнение православной 
обрядности, регулирование семейно- 
брачных и морально- этических отношений. 
Но отдаленность и малозаселенность мест-
ности, низкий профессиональный уровень 
духовенства дали скромные результаты де-
ятельности миссионеров: к середине XIX в. 
православием было охвачено в два раза 
меньше населения, чем установлено нор-
мами. Христианизация хакасов осущест-

влялась в трех формах: первая –  это целе-
направленная государственная политика, 
осуществляемая служителями на казенном 
содержании через ружные церкви; вторая –  
ведомственная –  через белое духовенство 
посредством проповедей или насильствен-
ного обращения «инородцев- язычников». 
Третья –  через непосредственные контакты 
с носителями православной веры в процес-
се совместной хозяйственной деятельности, 
повседневной жизни.

Формальное увеличение количества 
хакасов, ведущих оседлый образ жизни, 
возрастание роли и доли земледелия, появ-
ление смешанных семей, метизация корен-
ного населения являются видимыми показа-
телями распространения христианизации, 
результатом государственной политики. 
Хакасы, которые начали вести оседлый об-
раз жизни, стали работать по найму и жить 
в русских поселениях.

Северные качинцы, крещенные в XVII–
XVIII вв., проживали оседло в деревнях под 
Красноярском –  Базаихе, Бугачевой, Торга-
шиной и др. И. Г. Гмелин писал о Козьме 
Шахове, новокрещеном беглеце из дерев-
ни Шунерская в 40-е гг. XVIII в. (Pallas, 
1788). К концу XVIII в. в деревнях Антоно-
вой, Бейской, Беллыцкой, Бескишенской, 
Ильтековой, Каптыревой, Курганчиковой, 
Синявиной, Сыдиной, Чернокомской, Шу-
шенской, Якушевой, в селах Балахтинском, 
Курагинском в Абаканском остроге русские 
и хакасы жили вместе и оседло. Позже та-
ких населенных пунктов стало больше –  
деревни Белоярская, Каменка, Качулька, 
Очурская, Сарагашская, Телецкая, Шунер-
ская, станицы Каратузская, Таштыпская, 
села Курбатовское, Ужурское, Шарыпо-
вское и др.1 А. Н. Костров упоминает в сво-
их записях, что качинцы «забыли не только 
родные обычаи, но и родной язык» (Kostrov, 
1852).

Сагайские сеоки также не сохранили 
своей изолированности. К 1854 г. в селах 
Бейском, Очурах, Шушенском, в дерев-
нях Батеней, Байкаловой, Бича, Бороди-
ной, Каптыревой, Кольская, Крапивиной, 
Означенной, Сухой Ербе, Теси, Толчее, 
1 НАРХ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 10. 13 л.
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Усиной, Усть- Ербе, Усть- Сыда, Шунерах, 
всего в 29 населенных пунктах, среди 
русских проживали 466 сагайцев из Ка-
рачерского, Кивинского и других улусов. 
В Абаканском, Аскизском, Бараитском, 
Бейском, Градоминусинском, Новоселов-
ском и Шушенском приходах числились 
качинские, койбальские и бельтирские фа-
милии. В Качинской степной думе только 
в 1843 г. к оседлой жизни перешел 241 че-
ловек, в целом 239 мужчин и 231 женщи-
на стали крестьянами, среди них было 8 
человек из казановского рода, 9 –  из кара-
черского, 10 –  из ближнекаргинского, 13 –  
из бельтырского, 13 –  из сагайского вто-
рой половины, 15 –  из сагайского первой 
половины.2

В 1844 г. решением Енисейской казен-
ной палаты в крестьянское сословие в де-
ревню Кортусскую был переведен Четуш-
кин, представитель дальнекаргинского 
рода; в деревню Койскую –  Дадаев, Тюхте-
гешев и еще 13 человек ведомства степной 
думы соединенных разнородных племен. 
Василий Тихонович Дадаев, как утвержда-
ется в документах, «с малых лет жил 
у русских в услугах, приобрел их обычаи». 
Ясачные при переходе в оседлые освобо-
ждались от ясачной и рекрутской повинно-
стей3. Эта тенденция сохранялась, в 1955 г. 
еще 15 человек было уволено из ясачного 
сословия4.

Новокрещеные записывались не толь-
ко в крестьяне, но и в казаки. Делопроиз-
водственная документация показывает 
сложность взаимоотношений среди каза-
ков разной национальности. Вой сковой 
старшина Суриков, будучи командиром 
Енисейского казачьего конного полка, так 
описывал в жалобе нежелание ему подчи-
няться: «Инородцы, поступившие в состав 
полка, при собраниях инородцев с других 
деревень подают мысль о своей независи-
мости от казачьего ведомства».

Стоит отметить, что межэтнические 
конфликты были не только среди каза-
ков. Иван Степанов и Иван Веселовский, 

2 НАРХ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 10. 13 л.
3 НАРХ. Ф. И.-2. Оп. 1. Д. 442. 3–6 об.
4 НАРХ. Ф. И.-2. Оп. 1. Д. 442. 3–6 об. Д. 572. 13 л.

ясачные Качинской степной думы, про-
живавшие в деревне Старо- Заледеевой, 
имевшие «дома, немного скотоводства 
и хлебопашество», обращались с жало-
бой, что «крестьяне этого села притесняют 
и принуждают караулы исправлять для по-
иска разбойников наряду с крестьянами», 
кроме того, «не дают сенокос» и даже от-
нимают имеющиеся покосы5. В деревне 
Старо- Заледеевой было три дома крещеных 
ясачных.

Гораздо реже случались переходы 
в мещанское сословие, но тем не менее 
такое происходило. Алексей Амзараков, 
представитель сагайского рода 2 полови-
ны, перешел в мещанское сословие г. Ир-
кутска6.

В целом по Енисейской губернии 
доля ясачного населения в период с 1823 
по 1861 г. уменьшилась с 18 до 12,6 %. Вме-
сте с этим выросла доля оседлого населе-
ния. Однако оставивших кочевой и бродя-
чий образ жизни хакасов было всего 4,4 %. 
Минусинский земской исправник в своем 
докладе в 1864 г., когда российское прави-
тельство заинтересовалось, почему местное 
крещеное население не переходит массово 
к оседлой жизни, указывал на недостаточ-
ную работу властей в этом направлении. 
Кроме того, причины крылись в том, что 
степь неблагоприятна для земледелия, это 
вызывало «бедственное положение ясачных 
при переходе к оседлой жизни». Помимо 
этого, представители православного духо-
венства мало рассказывали новокрещеным 
«о пользе оседлой жизни и невыгодной 
жизни при закоренелом суеверии язычни-
ками». Предлагалось выдавать крещеным 
«инородцам» орудия труда для земледелия, 
это могло помочь переходу к оседлому об-
разу жизни, но первооснова всего –  «толь-
ко собственное их самих желание, ибо они 
к этой жизни приохочиваются сами собой».

Согласно архивным данным, в 60-е 
гг. XIX в. на каждого хакаса, ведущего 
оседлый образ жизни, приходилось в год 
0,9 десятины пашни, 18 пудов сена, 2 лоша-
ди, 1,6 головы крупного рогатого скота, 3 

5 НАРХ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 2. л. 16–16 об
6 НАРХ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1243. Л. 2 об.
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головы барана и 0,6 пуда хлеба. На каждо-
го хакаса, ведущего кочевой образ жизни, 
приходилось 0,08 десятины пашни, 1,9 пуда 
сена, 0,4 лошади, 0,6 головы крупного рога-
того скота, 0,06 головы барана и 0,06 пуда 
хлеба7.

Среди хакасского населения появи-
лась новая, особая группа –  отходники. 
Это люди, вынужденные покинуть свой 
улус и работать по найму, чтобы уплатить 
ясак. Условия найма для отходников могли 
быть словесными, достаточно было зая-
вить о себе в присутствии двух свидете-
лей у родового старшины в «инородческой 
управе» или степной думе. Отходники 
должны были платить ясак и могли поки-
дать улус на период до 11 месяцев. Мест-
ные власти вели строгий учет отходников, 
поэтому нам известны их имена и места 
работы по найму. Среди таких мест упо-
минаются золотые прииски минусинского 
купца 2-й гильдии К. Е. Юрганова, почет-
ного гражданина Денисова, Петропавлов-
ские прииски, винокуренный завод Сидо-
ра Щеголева, Ирбинский завод, Казанский 
винокуренный завод купца 2-й гильдии 
Ярилова и др. За 1861 г. было выдано 27 
билетов8.

Все отходники должны были вернуть-
ся в свой улус после увольнения. На это 
отводился определенный отрезок време-
ни. Если отходник не возвращался, то «…
по минованию же оного нигде ему праздно 
не жить и никому не придерживать, за опа-
сение за противное взыскание по законам 
и предания суду»9.

Работа на золотых приисках была тя-
желой, характеризовалась высокой смерт-
ностью наемных рабочих. Каскар Апосов 
умер 1 июля 1855 г. от чахотки. Остай На-
мачик из улуса Бельтирского был отправ-
лен на золотой прииск до 1 октября 1855 г., 
но умер еще 2 августа от «горячечной бо-
лезни»10. Хозяева золотых приисков могли 
уволить наемного рабочего «за ослушание 
или нерадение», имели право перевести 

7 НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 796. Л. 9–19.
8 НАРХ. Ф. 2. Оп.1. Д. 794. 445Л. 2, 4–4 об., 6–39.
9 НАРХ. Ф. 2. Оп.1. Д. 615. 150 л.
10  НАРХ. Ф. 2. Оп.1. Д. 794. 445 Л. 3–6 об.

с одного прииска на другой. Если рабочий 
прекращал работу раньше срока, то с ним 
производился расчет11.

Среди других последствий христиани-
зации стоит упомянуть ассимиляцию насе-
ления. В среде мигрантов женщин не хвата-
ло, это приводило как к бракам с хакасскими 
девушками, так и к приобретению женщин 
и превращению их в наложниц (Shashkov, 
1972). Среди койбалов в XVIII –  начале 
XIX в. сложилась особая группа «полу-
русских» –  «чжарым- гызыхтар» (Sherstova, 
2008). Более двух тысяч смешанных браков 
были зарегистрированы в Аскизском ведом-
стве за 1858–1890 гг. Хакасы, женившиеся 
на русских женщинах, возвращались в свои 
родные улусы. Это также привело к появле-
нию новой группы метисов –  «сала хазах», 
их антропологический тип был более евро-
пеоидным (Butanaev, 1987). В целом сме-
шанные браки считались престижными, 
они не входили в конфликт с внутренней 
родовой организацией хакасов (Sherstova, 
2008).

Традиционное родовое деление ха-
касов по сеокам (буквально –  кость) 
сложилось до присоединения Хакасии 
к Российскому государству, оно продол-
жало существовать в XVII–XIX вв. наря-
ду с административно- родовым делением. 
Однако после вхождения сеоки начали 
приобретать другие названия, менять роды 
и т. д. К середине XIX в. вместо названий 
сеоков начали использоваться фамилии. 
Под влиянием христианства стало появ-
ляться единобрачие, хотя многоженство, 
конечно же, сохранялось.

Крещеные хакасы ходили в церковь, 
правда, случалось это всего несколько раз 
в году по большим церковным праздникам 
(Рождество, Пасха, Николин день). Надолго 
они в церкви не задерживались, всей служ-
бы не стояли. В 1816 г. в Аскизском приходе 
на исповедь не явились 1287 новокреще-
ных из 1377, т. е. отсутствовали 93 % при-
хожан12. По статистическим данным вид-
но, что в 1894 г. ситуация была такой же: 

11  НАРХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 572. Л. 6–12 об.; Д. 442. 9 л.; 
793. 4 л.; Д. 794. 45 л.
12  ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 136. Л. 187–192.
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в Аскизском приходе на исповедь пришли 
189 человек, в Верхне- Усинском –  41, в Си-
нявском –  89, в Усть- Абаканском приходе –  
129, в Усть- Есинском –  511. Православные 
священники жаловались, что в обычные 
церковные праздники приходят 5–20 чело-
век, на всенощную и заутреню коренные 
жители вообще не ходят. Один из мисси-
онеров Усть- Абаканского прихода писал 
в заметках, что некоторые хакасы, особенно 
из далеких улусов, в церкви ни разу не бы-
вали. Местные священники видели при-
чину в разбросанности улусов на большие 
расстояния, удаленности улусов от храмов, 
ну и, конечно, в общем низком религиозно- 
нравственном уровне.

Уровень религиозного состояния но-
вокрещеных описывал в XIX в. В. В. Рад-
лов следующим образом: «Большинство 
сагаев и качинцев крещены, хотя понятие 
о христианской религии у них крайне ни-
чтожно и шаманство продолжает сохра-
нять свою прежнюю силу и влияние». 
С. В. Паллас отмечал то же самое на сто 
лет ранее. Этот факт упоминается в отче-
те о миссионерской деятельности в Ени-
сейской епархии в 1887 г.: «Нет сомне-
ния, что они верят в бога, искренне чтут 
христианские праздники, Богоявление 
Господне, день св. Николая (последний 
по преимуществу), но в то же время уро-
вень их религиозно- нравственного про-
свещения так низок, что большая часть их 
только по названию христиане, преданы 
шаманам, и боятся их, и верят во все их 
кудесничества». В том же отчете отме-
чается, что миссионеры смогли добиться 
роста количества «говеющих, исповеду-
ющихся, заключающих церковный брак 
среди язычников».

В числе успешных мероприятий мис-
сионеров стоит упомянуть поездки бывших 
язычников к святым местам. Так, например, 
в 1889 г. два паломника из новокрещеных 
ездили в г. Иркутск поклониться мощам 
Святителя Иннокентия. После поездки ин-
терес к православию возрос: «Их пример 
повлиял и на других прихожан, которые 
изъявили желание съездить в г. Иркутск 

с той же целью» –  из сообщения священни-
ка Аскизского прихода13.

Таким образом, в конце 80-х гг. XIX в. 
среди священнослужителей существовало 
мнение, что «шаманство и языческие обря-
ды у минусинских и ачинских инородцев ос-
лабевают», что «общественные шаманские 
жертвоприношения, которые ранее были 
обыкновенными для инородцев, совер-
шенно перестали существовать. Но все же 
к шаманам, как к знахарям, при болезнях 
инородцы не переставали обращаться, осо-
бенно в улусах, которые находились вдали 
от русских селений и церкви». Интересный 
факт описан в миссионерском отчете: у но-
вокрещеных в Усть- Фыркальском прихо-
де нашли языческие атрибуты, в качестве 
наказания их заставили ходить по десяти 
улусам с иконами в течение шести дней для 
совершения пасхальных молебнов, после 
чего они «поклялись больше никогда не об-
ращаться к шаману и были отпущены до-
мой»14.

Влияние русской традиции на обычаи 
и обряды местного населения проявилось 
лишь отчасти, хотя миссионеры и стара-
лись искоренить старинные «татарские» 
обычаи и обряды. Православных неофитов 
можно было заметить в обрядах поклоне-
ния небу, горам, земле, воде, по окончании 
которых готовились встречи рода. Все гор-
ные жертвоприношения совершались пре-
имущественно с 1 до 19 июля, когда народ 
свободен от работ, так как с 21 июля начи-
налась пора сенокоса. К тому же к перво-
му июля вырастали и все ягнята (Katanov, 
2004).

Крещеные хакасы выполняли право-
славные обряды, что описывали совре-
менники. А. Н. Костров записал: «Прося 
помощи всевышнего, он просто говорил 
(на родном языке): «Господи! Избави меня 
от всех худых дел! Господи, создавший 
мою душу! Спаси меня от всех грехов!». 
Принося клятву, говорили: «Бог убьет 

13  Отчет Енисейского Епархиального комитета 
Православного миссионерского общества за 1900 г. // ЕЕВ. 
1901. № 7. 1 апреля. С. 12.
14  Отчет о миссионерской деятельности в Енисейской 
епархии за 1887 г. // ЕЕВ. 1888. 8. С. 102
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меня!» или «Бог рассудит», они знают, что 
«Эрлик- хан –  злой дух и источник всего 
дурного». Из всех праздников почитают 
Рождество Христово (Аргымак), Креще-
ние (Мылтык- кюнь), Петров день (Петров- 
кюнь), Николин день (Миколин- кюнь), 
Светлое Христово воскресенье (Христов- 
кюнь). В праздничные дни в каждой юрте 
зажигали свечи, и все семейство молилось 
богу» (Kostrov, 1852). У Д. Е. Лаппо можно 
прочитать: «Они говорят –  «Миром правит 
Кудай» (Lappo, 1903).

Описания поступков и рассуждений 
говорят о том, что религиозные представле-
ния крещеных язычников представляли со-
бой двоеверие. Например, рассказ слепого 
старика о роли священника в его слепоте: 
«Слепой старик рассказывал, что к нему 
привязался дух «Чiк Кёрмес», насылающий 
болезнь на глаза; прежде от нее избавляли 
шаманы; когда священник стал запрещать 
это, дух окончательно осилил его; теперь 
он слепой» (Mainogashev, 1916). Или обра-
щение крещеного хакаса во время тяжелой 
болезни к шаману: он послал за «креще-
ным камом», чтобы тот с молитвою принес 
«идольскую жертву для выздоровления» 
(Mainogashev, 1916).

В заметках алтайского миссионера 
В. Вербицкого находим следующее: на про-
поведи «в числе слушающих был шаман, 
который, в общем, ему не противоречил, 
только не согласился с тем, что шайтан 
не может сделать зла человеку без допуще-
ния Божьего», утверждая, что Бог не могу-
щественнее Эрлик- хана. Он же упоминает 
хакасскую поговорку «Кому не должно 
умереть, того камы не отнимут, кому от го-
лода умереть, того и бог не спасет»15.

Двоеверие приводило к оригинальному 
симбиозу традиционных и христианских 
обрядов. Н. Ф. Катанов описывал некоторые 
обряды: в Крещение вместе с погружением 
креста в воду стреляли из ружья; свои тра-
диционные виды хозяйственной деятель-
ности соотносили с христианскими празд-
никами. Церковные праздники получили 
хакасские названия: 6 января –  «Хысхы 
мылтык» (зимнее ружье); 3 февраля –  день 
15  РГИА. Ф. 796. Оп. 440. Д. 1256. Л. 20. об

Святого Симеона Богоприимца –  «Хысхы 
Сомоноп»; Масленица –  «Сырыг хайах» 
(желтое масло); Пасха –  «Кызыл намырха» 
(красное яйцо); 9 мая –  «Часхы Муколин» –  
весенний Николин день; 24 июня –  «Алыг 
Пориис» (характерный Борис);25 декабря –  
«Колееды»; 1 августа –  «Чайгы мултык 
(летнее ружье) (Katanov, 1897).

Крещеные хакасы очень уважали Свя-
тителя Николая Угодника, в Николин день 
обязательно ходили в храм, его иконы были 
почти во всех юртах. Обычно это объясняет-
ся уважением язычников к старшим, а этого 
святого всегда изображают стариком. В не-
которых юртах икону Святителя Николая 
заменяла чайная этикетка с портретом хо-
зяина чаеразвесочной фабрики в Иркутске, 
внешне походившего на святого и которого 
ошибочно некоторые принимали за святого 
Николая (Gladyshevskii, 2004).

Выводы
Анализ результатов христианизации 

хакасского народа позволяет сделать вывод 
о том, что христианизация хакасов –  это 
не только результат целенаправленной го-
сударственной политики, но и следствие 
расселения русских по территории 
Хакасско- Минусинского края. Межэтниче-
ское взаимодействие, длившееся несколь-
ко столетий, было настолько разносто-
ронним и глубоким, что сейчас мы уже 
не можем точно утверждать, какие явления 
и предметы исконно хакасские или русско- 
сибирские, какой этнос и что именно поза-
имствовал у другого.

Христианизация способствовала 
трансформации хозяйственной деятельно-
сти, активизации социальной мобильности, 
как вертикальной, так и горизонтальной, 
формированию религиозного синкретизма. 
В период, рассматриваемый нами в данной 
статье, хакасы оставались шаманистами. 
Формальное принятие веры, эпизодическое 
обращение к шаманским обрядам, нега-
тивное восприятие проявлений правосла-
вия на бытовом уровне –  это проявление 
двоеверия. Усилия представителей тра-
диционного мировоззрения были направ-
лены на единение с окружающим миром, 
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усилия же русских переселенцев больше 
на подчинение мира себе.

Стоит добавить, что христианское 
учение значительно уступало религиозно-
му мировоззрению, которое было харак-
терно для традиционных представлений 
хакасского народа о единстве, взаимоза-
висимости, равноправии всего живого. 
Христианство провозгласило возможность 
потребительского подхода ко всему живо-
му, выражало идею господства человека 
над природой, стремление извлечь из нее 
максимальную пользу (Linn,1942). Такой 
потребительский подход к окружающей 
природе демонстрировали русские каза-
ки на первых этапах заселения Хакасско- 

Минусинской котловины. Это не способ-
ствовало пониманию хакасским народом 
христианского учения. Однако, вопреки 
различиям, можно выделить некоторые 
схожие элементы христианского учения 
и религиозных представлений хакасского 
народа. Схожей чертой является деление 
мира на три области –  небесную, зем-
ную и подземную, представления о суще-
ствовании различных духов. Библейские 
заповеди «не убий», «не укради» были 
свой ственны для традиционного миро-
воззрения и русского, и хакасского наро-
дов. Сходные смыслы образовывали плат-
форму, на которой происходило взаимное 
усвоение религиозных представлений.
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Из истории народного образования в Хакасии  
(вторая половина XIX –  начало XXI в.)
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Аннотация. В условиях пандемии и перехода на дистанционное обучение в сфере 
образования обнажились объективные трудности, преодоление которых требует 
отработки новых образовательных технологий, апробации адекватных форм 
и методов их реализации, совершенствования мер по поддержке образования как 
одной из приоритетных сфер общественного развития. В этой связи возрастает 
необходимость обращения к историческому опыту становления народного 
образования в целом по стране и в ее регионах в частности. В центре вниманиястатьи –  
проблемы становления народного образования в Хакасии во второй половине 
XIX –  начале XXI вв. В течение указанного периода в сфере образования накопился 
значительный положительный опыт решения сложных проблем. Цель статьи –  
проанализировать основные этапы становления народного образования в Хакасии, 
которое происходило под воздействием общероссийских факторов и условий. 
В исследовании учтены последние достижения в области историко- педагогических 
наук, использованы архивные документы, официальные документы.

Ключевые слова: народное образование, Хакасия, досоветский период, реформа, 
школа, университет, профессиональное образование.

Научная специальность: 07.00. 00 –  исторические науки и археология.

Introduction
The growing interest in the history of the 

education system is associated with the neces-
sity to find new methods and forms of organiz-
ing educational work. It requires rethinking 
of the historical and pedagogical experience, 
important information about the origins and 
ways of development of the education system 
in Khakassia and in Russia as a whole. In this 
regard, regional historical and pedagogical re-
search is particularly relevant and important.

Among the historical and pedagogical 
works devoted to the study of this issue, the 
works of scientists of the post- Soviet period de-
serve special attention. These are the works of 
A. P. Belikova, G. F. Bykonya, K. I. Sultanbaie-
va and many others (Belikova, 2006, pp. 86–
89; Bykonya, 2015, p. 264; Sultanbaieva, 2014, 
pp. 107–111; 2018, pp. 101–111). A significant 
contribution to the development of the problem 
was made by the staff of the State Institution of 
the Republic of Khakassia «National Archive», 

that prepared a collection of documents from 
the funds specializing in the history of the de-
velopment of public education in Khakassia in 
1831–2008 (Public Education, 2020, p. 252).

Statement of the problem
The development of the education system 

in Khakassia1 was influenced by All- Russian 
and local factors that determined the stages and 
results of its formation. In its development, ed-
ucation has undergone all historical peculiari-
ties of all periods of the national history –  pre- 
Soviet, Soviet and modern.

1 In pre- revolutionary Russia, the Khakassians (in Mi-
nusinsk, Achinsk, Abakan), who were called Tatars, in 1822 
were classified as nomadic foreigners. Four Steppe dumas 
were created as part of the Achinsk and Minusinsk districts of 
the Yenisei Province to manage them. In 1923, the territory in-
habited by the Khakassians was separated from the Minusinsk 
and Achinsk uyezds into an independent uyezd, which was 
transformed in 1925 into a district. In 1930 it was transformed 
into an autonomous region, first as a part of the West Siberia, 
and since 1934 as part of the Krasnoyarsk Krai.
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Discussion
The clearest picture of the development of 

education can be seen in consistency of the re-
forms. According to researchers, the peculiar-
ity of the Pre- Soviet period is that all reforms 
in education were initiated by a definite per-
son –  the emperor, a minister or a prominent 
statesman at the court (Sitarov, 2019, p. 201). 
The supporters of Alexander I, M. M. Sper-
anskii and V. N. Karazin, implemented the first 
fundamental educational reforms at the begin-
ning of the 21st century (Boguslavskii, 2006, 
pp. 6–7). In 1802, the reforms of state adminis-
tration in Russia initiated creating the Ministry 
of Public Education, Youth Education and the 
Dissemination of Sciences. It was the first cen-
tral state body that was responsible for the ed-
ucation and upbringing of citizens. It was im-
portant that the Ministry of Public Education 
developed a complete and coherent plan for 
the organization of a unified education system 
(including four stages) in 1803. Alongside the 
achievements of the project to create a coherent 
system of educational institutions, there were 
many other large- scale tasks in the field of ed-
ucation. The most important was the education 
of the peoples of Russia.

The first attempt to create a nation-
al school for the education of children of the 
Yenisei Province was made in 1831, but it was 
unsuccessful because of financial difficulties. 
The primary church schools for peasant chil-
dren, opening of which was recommended by 
the Synod in 1839, did not become widespread.

The liberal reforms of the 1860s –70s 
opened a new page in the development of educa-
tion of the Siberian peoples. During the imple-
mentation of the reforms in pre- revolutionary 
Khakassia, there were different types and stag-
es of school education, as well as private and 
home education. In 1863 the first single- class 
school for Khakas people was opened in the 
village of Ust- Abakan; it was subject to the de-
partment of the Ministry of Public Education 
(Mokhov, Mokhova, 2009, p. 27). In 1867, the 
ministry schools were opened in the villag-
es Ust- Yerba and Khizinzhul. There is no in-
formation about their activities in subsequent 
years, that is why researchers assume that they 
functioned no more than a year (Ibid, p. 29).

Another ministry school was opened 
in 1869 in the village Askiz in the centre of 
the Sagai Steppe Duma. A major gold miner 
P. I. Kuznetsov took an active part in its open-
ing. A little later, some schools were opened 
in the village of Beia and Tashtyp, which were 
under the jurisdiction of the Ministry of Public 
Education (MPE). A great attention was paid 
to the study of general education subjects at 
schools. It should be emphasized that during 
that period there were made attempts to cre-
ate unified textbooks. For instance, the Minis-
try of Public Education of the Russian Empire 
recommended using «a special catalogue of 
ABC-books, books for reading, textbooks on 
arithmetic and geography in primary public 
schools in 1871»2.

Church parish schools (hereinafter re-
ferred to as CPS) also belonged to the mass 
educational institutions of the primary school 
for the indigenous peoples. According to the 
«Rules of Church parish schools (June 13, 
1884)», they were supposed to be a reliable 
protection of the truths of the Orthodox faith 
«and a means of cultivating loyalty to the tsar 
and the fatherland». On June 24, 1884 the Holy 
Synod called on the priests to be «responsible 
in their sacred service» in the cause of educat-
ing the indigenous peoples. The decree of the 
Ministry of Education called for all possible 
assistance to parochial schools. There were 
two types of parochial schools. Most of them 
belonged to the lower- level schools where pu-
pils studied for two years. The second type in-
cluded higher- level schools where pupils stud-
ied for four years. Until 1902 admission to the 
school did not require prior knowledge and tu-
ition fees. The main subjects taught at the CPS 
were the Law of God, reading church and civil 
literature, writing, and elementary arithmetic. 
Only the latter was taught by non- ecclesiastical 
teachers (Bykonya, Fedorova, Cenyuga et al., 
2014, pp. 61–62).

Changes in the education system took 
place after the First Russian Revolution. There 
were 50 schools in Khakassia in 1916: seven of 
them were ministerial and 13 were parochial. 
Orthodox missionaries witnessed the active in-
habitants’ desire for literacy: having graduated 
2 NARKh. F. I-2. Op. 1. L. 9821. Page 6.
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from the missionary school, they would study 
at teachers’ schools and return to their native 
places to teach their fellow tribesmen to read 
and write. A great contribution to the spread 
of education was made by G. V. Kirbizhekov, 
V. N. Okunev, G. I. Itygin.

In general, the formation of the public ed-
ucation system in pre- revolutionary Russia, in 
particular, in Khakassia, remained incomplete, 
since there was no comprehensive system to be 
represented by different types of schools (min-
isterial, parochial), the lack of consistency be-
tween them, and the lack of a system for train-
ing teachers (Boguslavskii, 2006, pp. 5–22, 
Mahno, 2013, p. 27).

1917 became a milestone in the develop-
ment of education. In accordance with the pro-
visions of the first decrees of the Soviet govern-
ment on education, the school was separated 
from Church, religion classes were abolished 
in all kinds of institutions, all educational insti-
tutions became public and started to be subject 
to the Commissariat of public education. The 
national, class, religious constraints and teach-
ing of ancient languages were discontinued, the 
old structures of school governance were de-
stroyed, private educational institutions closed 
(Sitarov, 2019, pp. 201–211).

Adoption of «Regulations on the unified 
labour school» and the «Declaration of the uni-
fied labour school» had the most significant im-
pact on the reform of the Soviet school. In ac-
cordance with the Papers a uniform system of 
learning was introduced; it was funded by the 
state and had two levels of education: 5 years 
of training in the primary school, 4 years –  in 
the secondary level. Those types of learning 
had undoubtedly considerable progressive po-
tential.

The researchers noted, «the reforms es-
tablished the democratic principle of a unified, 
free of charge school, accessible to the entire 
young generation, regardless of social and 
property status and nationality» (Boguslavskii, 
2006, p. 17) This principle meant that all parts 
of the public education system were connected 
in succession that allowed young people with-
out any obstacles (unlike pre- revolutionary 
schools) to move from the initial stage of ed-
ucation to higher ones. Coeducational learning 

of both sexes was introduced, and equality of 
men and women was established not only in the 
field of education, but in all other areas of pub-
lic life. However, the reform of 1917–1930 was 
carried out in line with strict class and party 
approaches that led to excessive ideologization 
and politicization of educational programs, es-
pecially in humanitarian subjects.

The lack of the unified program of educa-
tion and upbringing of schoolchildren was the 
most urgent thing at that time. In order to solve 
the problem in 1921 the State Academic Coun-
cil was created to develop a comprehensive 
program for first- level schools by 1922 (Mok-
hov, Mokhova, 2009, p. 85).

The campaign of eliminating illiteracy 
in the Minusinsk district of the Yenisei Prov-
ince as the territory of compact habitation of 
the Khakas people, began in 1920–1925. The 
solution of this problem required not only the 
involvement of representatives of the Russian 
and Khakass intelligentsia in the Soviet gov-
ernment, but also the solution of the issue of 
training new personnel. The Minusinsk De-
partment of Public Education organized four- 
month courses for training school teachers in 
August 1921. More than twenty people from 
Khakassia were trained there. The graduates 
received an education corresponding to one 
grade of the national school (Mokhov, Mok-
hova, 2009, p. 108). However, it did not solve 
the problems of personnel because of general 
shortage of teachers and low educational level 
of the population.

The creation of the Khakass Uyezd of the 
Yenisei Province in 1923 gave new prospects 
for the development of public and cultural edu-
cation of the population. In 1924–1925, the net-
work of schools enlarged, the Khakass writing 
system was created, and the school teaching in 
their native language began. An attempt to base 
Khakass writing system on the New Turkic Al-
phabet was made in 1929, but in 1939 reverse 
transition of the Khakass alphabet to Russian 
graphics was announced.

The next step of the changes in education 
system was the introduction of universal com-
pulsory education in 1930 for the children aged 
8, 9, 10 years in four- grade primary school. At 
the same time, compulsory education was in-
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troduced for adolescents aged 11 to 15 years 
who did not have primary education. Accord-
ing to the researchers’ data, in 1931 there were 
180 schools in Khakassia, where 15 thousand 
children were enrolled. In 1932, the Khakass 
Regional Council decided to introduce prima-
ry general education in the region. There were 
total 29,000 students in Khakassia in 1935. 
In 1939 the primary universal education was 
implemented and the task of transition to uni-
versal seven- year education was set (Bykonya, 
Fedorova, Cenyuga, Mesit, Voroshilova, Veber, 
Cenyuga, 2014, p. 148). There were no educa-
tional institutions of higher and secondary ed-
ucation in Khakassia, so young people were 
sent to the capital or other cities for training. 
Thus, representatives of Khakassia studied at 
universities and technical schools in Moscow, 
Tomsk, Krasnoyarsk and other cities (Ulturga-
shev, 1963, pp. 127–132, Mamysheva, Ivandae-
va, 2015, p. 101).

The first vocational secondary education-
al establishment of Khakassia for the training 
of specialists was Abakan teacher’s training 
school, founded in October 1929. It made a 
significant contribution to the building of the 
national education system and the formation of 
the national intelligentsia (Asochakov, 1983, p. 
76). The creation of the Khakass Autonomous 
Region in 1930, the development of industry, 
and the mass collective farm movement con-
ditions caused the development of secondary 
vocational education. The Abakan Agricultur-
al School (now the Agricultural College) was 
founded by means of the resolution of the Kha-
kass Regional Executive Committee in 1932. 
This educational institution provided train-
ing for agricultural specialists: veterinarians, 
stock- breeders, meliorators, builders (Ibid, p. 
146). The Medical School was established in 
1934. That event heralded the beginning of the 
training of qualified specialists with secondary 
medical education.

The transition to universal 7-year educa-
tion in the country completed in the second half 
of the 1930s. Although much work had been 
done to train teachers, the problem remained 
acute. In the autumn of 1939, the Teachers 
Training Institute was founded in Abakan, that 
marked the beginning of higher vocational ed-

ucation in Khakassia (Ulturgashev, 1979, pp. 
84–100).

However, the peaceful life of the Khakass 
people was interrupted by the Great Patriotic 
War. In the first days of the war, many students 
and teachers joined the Red Army. In 1942, 
Military Aviation Pilot School was transferred 
from the 2nd Separate Red Banner Army of the 
Far Eastern Front to the town Chernogorsk. 
The Aviation Pilot School in the Republic of 
Khakassia was staffed mainly due to the previ-
ously disbanded schools and flying clubs of the 
Siberian Military District. As a result, in 1943 
the school was awarded the 2nd place in the Si-
berian Military District (Bykonya, Fedorova, 
Cenyuga, Mesit, Voroshilova, Veber, Cenyuga, 
2014, p. 241).

All social spheres of life were rebuilt on 
military rails. Hospitals were housed in school 
buildings, Medical School, Teachers’ College, 
an academic building and dormitory of Teach-
ers’ Institute3.

In 1944, the leadership of Khakassia sent 
the appeal to the Krasnoyarsk and Moscow 
authorities to establish a pedagogical institute. 
On February 10, 1944, the Council of People’s 
Commissars of the RSFSR adopted a resolu-
tion to establish the Abakan State Pedagogi-
cal Institute with three departments: Russian 
Language and Literature, History, Physics and 
Mathematics. The official closure of the teach-
ers training institute took place only in 1954 
when the training of teachers for the seven- 
year school lost its relevance. The Abakan 
State Pedagogical Institute turned into a forge 
of pedagogical personnel for Khakassia (Ul-
turgashev, 1979, p. 88).

The war dealt a serious blow to the public 
education system of Khakassia, slowing down 
its progressive development. At the same time, 
it showed its ability to adapt to the most diffi-
cult conditions, without losing its basic princi-
ples. All parts of the public education system 
continued to work clearly and smoothly, ensur-
ing the training of specialists necessary for the 
needs of the front and rear.

After the end of the Great Patriotic War, 
Khakassia again began to develop the educa-
tion system. In October 1945, the Khakass 
3 NARKh. F. Р-2. Op. 1. L. 830. Page 104.
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Secondary Boarding School for children was 
opened (Khakass National Boarding Gymna-
sium named after N. F. Katanov)4. The legal ba-
sis for the establishment of the school was the 
Decision of the CPC of the RSFSR adopted on 
September 27, 1944, No. 684 «On measures to 
help the Khakass Autonomous Region in Kras-
noyarsk region». It declared «to establish Kha-
kass Regional National Secondary Boarding 
School for 200 students and give the necessary 
funds for this purpose…» The opening of that 
school was «a necessary measure of the state to 
provide assistance to Khakass large families, 
children of the parents who died in the war, as 
well as parents engaged in agriculture (shep-
herds)»5.

In accordance with the law «On strength-
ening of ties between school and life and on 
the further development of public education 
in the USSR» (1958) the universal compulso-
ry 8-year schooling was implemented instead 
of 7-year training. The transition was made in 
1963. The extending of full secondary educa-
tion from 10 to 11 years was planned on the ba-
sis of combining study and work in a daytime 
school, evening school, or vocational school 
(Boguslavskii, 2006, p. 19). Two days a week 
daytime students were required to work in a 
factory or on a farm. The graduates received a 
General Certificate of Education and a Certif-
icate of Specialty. The network of evening and 
correspondence education expanded, benefits 
for entering the University were provided to the 
workers and farmers.

However, the idea of connecting the 
school with life was poorly implemented. The 
mass transition of schools to industrial train-
ing did not take place because of the lack of 
jobs for schoolchildren. Only a small part of 
the graduates went to work according to their 
qualification. At the same time, the level of 
general education of students significantly de-
creased. Due to this, in 1964–1966, the school 
returned to the 10-year period of study, while 
maintaining the 8-year education as compul-
sory. Professional training remained only in 
those educational institutions that had the 
necessary material base.

4 NARKh. F. P-933. Op. 1. L. 4925. Page 12.
5 http://www.lawrussia.ru/authority/body_1933.htm

Along with the opening of general edu-
cation institutions in Khakassia, professional 
education continued to develop. In 1958, the 
labour reserves, which included craft schools, 
railway schools subordinated to various depart-
ments, were transformed into a state system of 
vocational education with the following main 
types of educational institutions –  urban and 
rural vocational schools with 1–2-year train-
ing. Young men and women with an 8-year 
education were admitted to vocational schools. 
The increase of educational level of the youth 
expanded the list of vocations and introduced 
new directions sufficient to meet requirements 
of scientific and technological progress.

In 1960 the Music School came into exis-
tence. The School trained teachers of children’s 
music schools and employees of club institu-
tions. The students were taught different sub-
jects such as choral conducting, piano playing, 
folk instruments and singing.

By the mid-1980s, there were two higher 
educational institutions in the Khakass Auton-
omous Region: the Abakan State Pedagogical 
Institute and the Abakan branch of the Kras-
noyarsk Polytechnic Institute (1972). Future 
students entering the universities had the op-
portunity to choose a profession from 16 pro-
posed specialties. The formation of the Sayan 
territorial production complex in that period 
boosted the demand for technical specialties.

In 1984 «the main directions of the reform 
of general and vocational schools» were ac-
cepted to improve labour education and voca-
tional guidance in secondary school. Another 
aim of the reform was the implementation of 
universal vocational education for young peo-
ple. The secondary school became an eleven- 
year- old school again, and was provided from 
the age of six (Sitarov, 2019, p. 208). The inno-
vative moment of the reform was the introduc-
tion of a computer literacy course and return of 
the opportunity to get a vocation in a general 
education school.

The crisis of education of 1980s –  1990s 
was caused by both subjective and objective 
factors. Primarily the refusal from the principle 
of priority of public education led to a reduction 
in the share of education expenditures in the 
structure of national income. The so- called re-
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sidual approach was adopted as a basis where-
as public funds were directed to needs of other 
industries (Irkutskaia, 2010, pp. 31–34). In the 
period of the formation of a new Russian state, 
the law «On Education» was adopted in 1992. 
The main emphasis was placed on abolition of 
the system of compulsory universal secondary 
education, as a consequence, departure from 
unified educational institutions began, and the 
development of variable curricula was carried 
out.

Great importance was attached to the 
humanization and humanitarization of educa-
tional activities. Teachers gained freedom of 
creativity, and democratic features in the man-
agement of public education strengthened. Ac-
cording to the Law of the Russian Federation 
«On Education», the school got the status of 
educational institution that implemented dif-
ferent educational programs and provided the 
training and upbringing of the students. There 
were different categories of educational institu-
tions: state (federal), municipal, and non- state 
(private).

At the same time the following types of 
educational institutions were identified: pre-
school education, general education (prima-
ry general, basic general, secondary general 
education); institutions of primary, second-
ary and higher vocational education; spe-
cial (correctional) institutions for disabled 
children, orphans and children deprived of 
parental care, as well as institutions of addi-
tional education for children and adults (Si-
tarov, 2019, pp. 201–216). Many innovations 
commenced inconsistency that entailed cha-
os in the educational system. State standards 
were introduced to regulate the activities of 
educational organizations. But the reform of 
the 1990s led to a serious disharmony in the 
organization and material support of the ed-
ucational process.

The changes caused by the reform were 
also reflected in the education system in the re-
gion of Khakassia, that received the status of a 
republic of the Russian Federation in 1991. In 
January 1995, there were 274 operating schools 
in the Republic of Khakassia, that was rather 
fewer than in the early 1960s6.
6 NARKh. F. Р-766. Op. 1. L. 18. Page 5.

There were also some changes in the sys-
tem of higher education in the Republic of 
Khakassia. Under the Resolution of the Coun-
cil of Ministers of the Republic of Khakassia 
the Abakan Pedagogical Institute was reorgan-
ised into a State University named after the fa-
mous scientist N. F. Katanov in 19947. In 1995, 
the number of higher education institutions 
was increased due to the opening of Khakass 
Business Institute, and the number of students 
(7.5 thousand people) receiving higher educa-
tion more than doubled compared to the period 
of the 1970s8.

The Federal Law «Higher and Postgradu-
ate Professional Education» of 1996 legalized 
the activities of private universities. This initi-
ated competitive movement among universities 
and their creative development. In 2001, there 
were five higher educational institutions with 
15 thousand students in the Republic of Kha-
kassia9. There were also 12 secondary voca-
tional institutions in the Republic of Khakassia 
with a total number of students of more than 10 
thousand people. The number of general edu-
cation institutions also increased. There were 
285 schools with 82 thousand students there10.

Since the beginning of the 21st century, 
the reform of the education system has been 
accompanied by changes in the content and 
structure of all levels of education, serious 
transformations aimed at entering the single 
European educational space on the grounds of 
humanism, openness, quality, and standard-
ization. Significant changes took place in the 
system of preschool and general education. 
They were the introduction of the Federal State 
Educational Standard, specialized education, 
the Unified State Exam (USE) as the main and 
mandatory form of assessing the knowledge of 
school graduates, etc.

Today, great importance is attached to im-
proving the system of secondary vocational ed-
ucation, so special secondary educational insti-
tutions have been identified –  a technical school 
that implements basic training programs, and a 

7 https://arhiv.r-19.ru/upload/iblock/490/49079d9594107b-
619156f2a80cfefd45.pdf
8 NARKh. F. Р-417. Op. 1. L. 341. Page 46.
9 NARKh. F. Р-769. Op. 1. L. 1545. Page 1.
10 NARKh. F. Р-769. Op. 1. L. 1545. Page 23.
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college that provides a profound knowledge. In 
2014, new Federal State Educational Standards 
were approved, and the process of training spe-
cialists in the system of secondary vocational 
training on a competence- based approach be-
gan with new professional programmes provid-
ing training for advanced technologies.

The system of higher education has trans-
formed into a two- level education system: Un-
dergraduate and Graduate, offering Bachelor’s 
(four years) and Master’s Degree (two years) 
programmes. After the adoption of the Law on 
Education of 2012, the programmes of train-
ing of highly qualified personnel, that were 
a part of the system of additional profession-
al education, were assigned to the third level 
of education. For that purpose, the new list of 
specialties was defined, the Federal State Edu-
cational Standards of the third level of Higher 
Education were approved, and accreditation of 
educational programmes of postgraduate and 
doctoral studies was introduced.

The priority directions of education devel-
opment in the 21st century (the century of global 
informatization) are the following: the develop-
ment of distance and Internet education, the cre-
ation of a network of distance learning centres, 
support for the entry of the younger generation 
of our country into the open information com-
munity, the development of environmental ed-
ucation, and the shaping of planetary thinking.

The educational system in the Russian 
Federation is being reformed now. Currently 
there occurs an accumulation of empirical ma-
terial and statistical data. Future generations 
of researchers will have to solve difficult tasks 
such as holistic and comprehensive review of 
the educational reform in the context of the 

transformational processes of the post- Soviet 
period, an analysis of the regulatory frame-
work, and the results of educational reforms at 
the federal and regional levels.

Conclusion
According to the researches of history 

of public education, three main stages can be 
identified in Khakassia. Their framework coin-
cides with the main periods of national history: 
Pre- Soviet, Soviet and modern. Scientists note 
that each stage of the development of education 
is unique in its own way, because it experienced 
the peculiarity of each era. In Pre- Soviet peri-
od, the creation of a coherent system of edu-
cational institutions did not take place because 
many large- scale tasks remained unresolved, 
one of which was general illiteracy.

During the Soviet period, the USSR, in-
cluding Khakassia, managed to create the 
strongest education system. It provided the cit-
izens with broad guarantees of free education 
at all levels, ensured its mass availability and 
accessibility. Nonetheless, excessive ideologi-
zation of the Soviet education system caused 
crisis moments in the early 1980s. Education 
ceased to meet the socio- economic and cultur-
al demands of society and the requirements of 
modern science.

After the breakup of the USSR and the 
communist ideology, the directions of state 
policy in the field of education changed, which 
created conditions for the search for education-
al variability. Many issues of modern education 
in the Russian Federation, and in Khakassia, 
in particular, require the close attention of re-
searchers who are faced with the task of creat-
ing complex works.
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Abstract. In ethnographic time, the indigenous people of Khakassia –  the Khakass –  had 
traditional dwellings that were polytypic by design and architecture, whose emergence 
was caused by the natural and geographical environment, a way of lifestyle and economic 
activity. Underground and semi- underground dwellings were one of the understudied types 
of their dwellings. The research relevance is associated with an insufficient study of these 
objects in material culture of the ethnos. The purpose of the work is to identify features of 
these dwellings, typological characteristics and questions of their existing in the traditional 
life support system. The research objective is to describe a structure of these dwellings for 
classification, consideration of issues of their features and existing. The work is based on 
an integrated and system and historical approach to the study of the past. The description 
of these dwellings’ structural features according to scientific ethnographic classifications 
on the basis of available sources and data, identification of their typology and classification 
should be considered to be the research results. The research showed that within the 
meaning of term «dugout» in the Khakass material culture, until recently, dwellings of 
ground log structures have been considered without their peculiar features based on the 
criterion of their positioning against the ground surface. The studying was also complicated 
by literal interpretation of nominations of the studied types of dwellings, and especially 
their linkage to the term «dugout» that resulted in the incorrect compliance in the system 
of classification of the Siberian peoples’ housing constructions. These dwellings did not 
attract proper attention –  their description was quite general because of poor information 
about them and an insufficient study by ethnographers. The research also showed that the 
Khakass existing underground and semi- underground all- season dwellings were a little- 
known part of their material culture and planned future prospects for studying.
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Подземные и полуподземные жилища хакасов:  
проблемы изучения и типологии

Е. В. Прищепа
Государственное казенное учреждение Республики Хакасия  
«Национальный архив» 
Российская Федерация, Абакан

Аннотация. В этнографическое время у коренного населения Хакасии –  хакасов 
существовали разнотипные по конструкции и архитектуре традиционные жилища, 
появление которых было обусловлено природно- географической средой, характером 
образа жизни и экономической деятельностью. Одним из малоисследованных типов 
их жилищ были подземные и полуподземные жилища. Актуальность исследования 
обусловлена недостаточной изученностью данных объектов в материальной 
культуре этноса. Цель работы – выявление особенностей данных жилищ, 
типологических характеристик и вопросов их бытования в системе традиционного 
жизнеобеспечения. Задачи исследования –  описание конструкции данных жилищ для 
целей классификации, рассмотрение вопросов их особенностей и бытования. Работа 
основана на комплексном и системно- историческом подходе к изучению прошлого. 
Результатами исследования следует считать описание конструктивных особенностей 
данных жилищ, в соответствии с научными этнографическими классификациями 
на основе доступных источников и данных, выявление их типологии и классификация. 
Исследование показало, что в рамках значения термина «землянка» в материальной 
культуре хакасов до последнего времени рассматривались жилища наземных 
срубных конструкций без их специфических черт, основывающихся на критерии 
их расположения по отношению к поверхности земли. Затрудняло задачу изучение 
и дословная интерпретация номинаций изучаемых типов жилищ, а особенно их 
привязка к термину «землянка», что привело к неверному соответствию в системе 
классификации жилищных построек народов Сибири. Эти жилища не привлекали 
к себе должного внимания, их описание было весьма общим из- за ограниченности 
сведений о них и недостаточной изученности этнографами. Исследование также 
показало, что бытовавшие подземные и полуподземные всесезонные жилища хакасов 
являлись малоизвестной частью их материальной культуры, и наметило будущие 
перспективы изучения.

Ключевые слова: Хакасия, Хакасская автономная область, хакасы, материальная 
культура, традиционное жилище, чир иб, «землянка», тура.

Научная специальность: 07.00. 00 –  исторические науки и археология.
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Introduction
The dwelling for a person of traditional 

culture was a model of the world and bore its 
lines in itself. His outlook is reflected in the 
dwelling of the ethnos. The dwelling is one of 
primary elements of a person’s life support sys-
tem (Prishchepa, 2018a).

Despite the available researches on the 
Khakass’ traditional dwelling, still there are 
low- studied sections of its history1. One of the 
understudied spheres is insufficient knowledge 
and problems of classification of underground 
and semi- underground types of Khakass dwell-
ings. Besides, there is a problem of correlation 
of a general nomination of the «dugout» dwell-
ing for the dwellings that are typologically cor-
responding in the constructive relation to this 
nomination.

Research results and discussion
The ethnographic literature noted that 

there are not quite clear messages about the 
underground and semi- underground dwellings 
of the Khakass (Sokolova, 1998). Such repre-
sentations could be caused both by P. S. Pallas’s 
not absolutely correct interpretation of one of 
the types of similar dwellings, and by an in-
exact use of nomination «dugout» for it. Thus, 
P. S. Pallas writes, «Winter yurts… are built 
by them from lying directly and across thin 
birch bars, like a big box with slightly sloping 
walls on each side. The front part of this box 
remains empty and serves as an outer entrance 
room, and the other half is blocked by a cross 
wall with small doors, and outside it is covered 
thickly with the earth for retaining warmth in-
side. Among this dugout (highlighted by us –  
E. P.) they do the Bashkir fireplace of branches 
and clay with a wooden pipe, and there is a hole 
in a ceiling which lets the light inside, and at 
night during severe cold it is stuffed up. There 
are wide benches on which they sleep near two 
walls in front of a fireplace» (Pallas, 1786). As 

1 For example, interference problems in material culture of 
the peoples of the Khakass and Minusinsk Region. See: Tugu-
zhekova V. N., Prishchepa E. V. Influence of Russian traditions 
on formation of the Khakass farmstead and housing complex 
in the Khakass and Minusinsk Region in the 19–20th centuries 
[Electronic resource] // New researches of Tuva. 2019, No. 1. 
URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/836 (accessed 
25.06.2020). DOI: 10.25178/nit.2019.1.12

we see from the description, the nomination 
«dugout» for such a dwelling is very condi-
tional –  we will also keep this in mind below. 
We meet the description of this type of the 
dwelling also in I. G. Georgi’s works: the win-
ter dwelling was constructed from thin timber 
wood, had an outer entrance room, a hole in a 
ceiling. The walls of the dwelling were made 
«obliquely or aslope», and for keeping warm 
outside they were covered with earth (Georgi, 
1799).

Later at the end of the 19th century, the eth-
nographer A. A. Kuznetsova recorded this type 
of the dwelling described by P. S. Pallas in the 
18th century. She noted that dugouts and bark 
shelters were simple but disappearing types of 
dwellings of the population of the Kyzyl and 
Meletsk Administrations at the end of the 19th 
century (Kuznetsova, 1898). We will focus on 
the description of the first ones. The author 
notes that dugouts were of two types and ex-
isted only in the Kyzyl and Meletsk Adminis-
trations. At the time of latching control in all 
first administration only one dugout remained 
in the ulus Mozharsk, though half a century 
back (i. e. in the middle of the 19th century –  
E.P.) they were still widespread as the dwell-
ing for the poor. A. A. Kuznetsova managed to 
find such an uninhabited dugout –  sherep2 (it is 
written down aurally by her) in the Kyzylians’ 
ulus Mozharsk. Sherep had a wall construction 
consisting of double rows of a young birch wat-
tle fence, and the space between them was filled 
up with earth. Inside the wattle fence was like 
a lath fence arranged with boards. The dugout 
had an appearance of a small hut with a door, 
two windows and a tiny clapboard covered an 
outer entrance room where there was a door to 
the dwelling (cf. with P. S. Pallas’s description 
1786). Inside there was a clay hearth- chuval 
(sool) with a straight- through pipe and a bench 
(plank bed) near a wall (Kuznetsova, 1898).

Descriptions of the second type of dug-
outs are provided by A. A. Kuznetsova already 
according to respondents from the Kyzyl and 
Meletsk Administrations and belong to the 
dwellings which had a certain existence in 
the 18th century. These dugouts were made of 

2 Earth yurt (Кузнецова, 1898), that is consonant with nomi-
nation chir ib.
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boards and stakes and were covered with earth 
(the ulus Kumyrsk of the Meletsk Adminis-
tration), and the other construction variant of 
boards (half of a log), which were covered with 
earth up to 3 ½ arshins (the ulus Meletsk of 
the Meletsk Administration). Dugouts had two 
or three small windows. Windows were cov-
ered with a peritoneum, a floor was earth. The 
dwelling was heated by a clay Russian stove. In 
the past it took two men a week to build such a 
dwelling (Kuznetsova, 1898).

A small section on «dugouts» is present-
ed in the unpublished work by Yu. A. Shibae-
va’s «Khakass dwelling» (Shibaeva, Khakass 
dwelling), a small part from the same material 
about winter dugouts (chir ib) was published 
in the academic collection of the middle of the 
20th century (Shibaeva, 1950).

The ethnographer Yu. A. Shibaeva re-
corded evidence from the Sagays on the use of 
this type of dwelling in the winter season. The 
dwelling is conditionally called «dugout» (chir 
tura, kichig tura, chir ib)3. According to the de-
scription of the informants interviewed by the 
ethnographer, the dwelling represented a small 
log hut with an earth floor. The frame structure 
represented horizontal logs strengthened in an-
gular vertical poles. The roof deck was made 
of plank covered with an earthen mound. The 
fireplace- sol served as a hearth (terminology is 
remained –  E. P.), which was made either of 
wooden half of logs covered with clay or of 
stones. It had a rounded shape with a towering 
pipe narrowing to the top. Windows were cov-
ered with a bull bladder. The existence of the 
dwelling was noted on the Upper Tyoya River 
(the Tashtyp District of the Khakass Autono-
mous Region (further –  KhAR)) as far back as 
the 30-ies of the 20th century (Shibaeva, Kha-
kass dwelling).

Yu. A. Shibaeva managed to see one of 
few «semi- underground dugouts» being al-
ready uninhabited in the ulus Mainogashevo 
of the Askiz Region of the KhAR (Fig. 1). Its 
description is presented in one of the author’s 
works (Shibaeva, 1950). The dwelling had 
hewn walls, an earth floor and roof, and was 

3 Our work is devoted to the problems of correlation of little- 
known nominations of residential buildings with existing con-
structively types of the Khakass dwellings (Prishchepa, 2020).

heated by the heart sol located in the northeast 
corner.

Yu. A. Shibaeva notes that in the 18–19th 
centuries the real dugouts in the earth with 
a flooring from poles, turf instead of a roof 
«were temporary dwellings and were not the 
rule, but an exception» (Shibaeva, Khakass 
dwelling). In general, this Yu. A. Shibaeva’s 
subject of dwellings- dugouts did not find the 
due development in view of limitation of the 
available material for the full scientific analysis 
and conclusions. However, the given data con-
firm our thought that this type of the Khakass 
dwellings was possibly little- known and did 
not receive the sufficient description in view 
of emphasis of attention to other widespread 
types of dwellings. Once an obviously big-
ger distribution of this type of dwellings can 
be indirectly evidenced by Yu. A. Shibaeva’s 
conclusion that «dugouts» existed not only in 
a taiga part of KhAR, but also were a part of 
the Kachins’ (inhabitants of steppe) material 
culture. Thus, it was recorded the latter hav-
ing two such dwellings slightly deepened to the 
earth with wooden hewn walls, wooden floors 
and a double- slope low board roof (Shibaeva, 
Khakass dwelling).

The other important point was that 
Yu. A. Shibaeva draws the conclusion that in 
the 18–19th centuries «dugouts» were above- 
ground constructions, rather houses (turas) 
with an earth floor and a primitive hearth 
(Shibaeva, Khakass dwelling). The ethnog-
rapher was one of the first who paid attention 
to this discrepancy. To our biggest regret, the 
presented photos of such «dugouts», which are 
mentioned in the work «Khakass dwelling» in 
the Manuscript Fund of the Khakass Research 
Institute of Language, Literature and History, 
were not saved.

Thus, we see that most of ethnographers’ 
use of term «dugout» is not absolutely justified. 
Assuming its value and structural features of 
such a dwelling, we see the dwelling which is 
to be completely deepened to the earth. Respec-
tively, the application of the term «semi- dugout» 
assumes deepening to the earth of the dwelling 
partly. At the description of the construction, 
given by both P. S. Pallas, and A. A. Kuznetso-
va, the term «dugout» is used, though the de-
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scribed types of dwellings are not such- like. It 
is more probable that the significant moment of 
an application feature of the nomination to the 
structure of the dwellings described above was 
not the type of dwelling- dugout in itself, but 
such factors as keeping walls warm by earth 
and turf during the winter time and use of earth 
for covering walls, an earth floor and an earth 
roof led to fixing of the term «dugout» for this 
type of the dwelling. Besides, the impact was 
made probably by a literal translation and its 
binding to the term «dugout»: Chir ib or chir 
tura, and A. A. Kuznetsova’s «sherep» –  prob-
ably chir ip (ib).

Only E. K. Yakovlev’s mention of this 
rare Khakass dwelling can be added to the 
number of real dugouts in the literal sense of 
the meaning of this term and design features. 
The author calls these dwellings «dugouts of 
other type» –  «zikh tura»4. Their design rep-

4 The constructive similarity of this dwelling to dwelling chir 
tura stated by K. M. Patachakov can hardly be considered to 
be correct. It is only true that the nomination itself is almost 

resented simply a hole in the soil in human 
height sheathed on the sides with planks, 
sometimes without covering. Over the hall, a 
small crib5 in 2–3 logs as a winter dwelling’s6 
flat roof was put (fig. 2). One could meet these 
dwellings in Ust- Abakan village, Okunev 
aal (settlement), and other places (Yakovlev, 
1900a). As we can see in the Description of 
Ethnographic Collections of the Minusinsk 

identical to the term shiikh ib/shiikh tura (a stationary summer 
yurt in a taiga part of the Tashtyp District of Khakassia is right. 
(Patachakov, 1982).
5 Therefore, based on the example of the Khakass dwelling, 
it is hardly possible to speak only about a framework structure 
of underground dwellings (Popov, 1961).
6 E. K. Yakovlev regarded wooden cribs with a flat roof as 
winter dwellings- log huts, determining by that their season-
ality and conditionality of their structure features (Yakovlev, 
1900a), which existed in the 19th century and were the Kha-
kass winter dwellings. At the end of the 19th century the idea 
of this dwelling was consisted of a thought about its Russian 
origin. As researches showed, this dwelling corresponds to 
autochthonic Khakass log dwelling tura, which had a certain 
distribution in the 18th century and taking the origin in earlier 
centuries (Prishchepa, 2018b).

Fig. 1. Dwelling chir ib (reconstruction) [Shibaeva, Drawings of the Khakass’ dwelling: fig. 30]
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Museum, this dwelling had windows which 
were at the ground level (Yakovlev, 1900b). 
Besides, we learn from the Description of Eth-
nographic Collections of the Minusinsk Mu-
seum that the dwelling «zikh tura» was also 
of another type and represented sometimes a 
quadrangular hole with two slacknesses com-
ing to light and playing a role of windows. The 
ceiling was laid directly on the earth and cov-
ered with the earth, forming a small hillock 
at the ground level (Ust- Bidzha) (Yakovlev, 
1900b). The description of the structure of this 
dwelling contains little information, therefore 
our idea of it is very limited. However, it is 
clear that it is a special type of dwelling which 
was not only little- known to ethnographers, 
but also it is limited by these single variants 
in the description. E. K. Yakovlev provides 
data on existing of this Khakass dwelling at a 
boundary of the 19–20th centuries.

In his famous work A. A. Popov pro-
vides the interesting data of P. I. Karalkin on 
the Kyzylians’ underground dwellings, repre-
senting a rectangular cave dug on a hill slope 
so that its flat roof7 and three walls (side and 
back) were earth covered by poles. Informants 

7 This dwelling and one described above had one type of 
roofs –  flat. That is a characteristic feature of the Khakass’ 
underground dwellings. For example, A. A. Popov noted more 
types of roofs: dual- slope, four- slope with the form of a trun-
cated pyramid (see Popov, 1961).

testified (according to P. I. Karalkin) that the 
dwelling existed as early as in the 19th century 
(Popov, 1961). Any additional data and earlier 
specific references of this rectangular type of 
the Khakass underground dwelling are not pro-
vided in ethnographic literature.

Conclusion
Thus, earlier described variants of dwell-

ings-»dugouts» by P. S. Pallas, I. G. Georgi, 
A. A. Kuznetsova are out of this typology of 
underground and semi- underground dwellings 
in view of design features and transfer of the 
term «dugout» on the dwelling for which such 
factors as keeping walls warm by earth and turf 
in the winter time and use of earth for covering 
walls, an earth floor and an earth roof became 
defining. These features did not characterize 
the dwelling by criterion of its arrangement 
in relation to the ground surface. Besides, the 
impact was made perhaps by literal translation 
and its binding to the term «dugout». Once 
existing underground and semi- underground 
dwellings of the Khakass were a part of their 
material culture and possibly were the most an-
cient. Their description is very general owing 
to limitation of information about them, and for 
a long time it did not attract a proper attention 
of ethnographers. At a boundary of the 19th-20th 
centuries the ethnographer E. K. Yakovlev left 
the description of these dwellings, having paid 

Fig. 2. Dugout with a crib. The author’s drawing
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attention to them. Thanks to that we have a 
certain, though limited idea about them within 
this description.

The genesis specification of the described 
types of the dwellings, probably going to the 

archaeological cultures of the past by their or-
igin, description of their variations and extent 
of distribution in the ethnos’s material culture 
will become further perspectives of the re-
search.
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Столицы национальных республик  
Саяно- Алтайского региона в 1945–2020 гг.
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аХакасский научно- исследовательский институт языка,  
литературы и истории 
Российская Федерация, Абакан 
бЮжносибирский филиал  
Института истории материальной культуры РАН 
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Аннотация. Исследование посвящено истории развития Абакана, Горно- Алтайска 
и Кызыла в период с послевоенного времени до наших дней. Являясь столицами 
национальных субъектов страны, они имели ряд специфических функций, оказавших 
влияние на историю их развития. В научном пространстве Сибири история этих 
населенных пунктов в аспекте формирования индустриально- урбанистического 
общества до сих пор не становилась предметом изучения историков. Дан анализ 
основных этапов развития столичных городов, выявлены общие и особенные черты 
в их развитии на основе анализа таких показателей, как динамика численности 
населения городов и факторы, ее определяющие, демографический и национальный 
состав населения, степень благоустройства, социально- экономическое развитие. Все 
эти характеристики наряду с существующим статусом культурных, образовательных, 
научных и политических центров национальных субъектов определяют перспективы 
дальнейшего развития данных городов.

Ключевые слова: столица, Саяно- Алтайский регион, Абакан, Горно- Алтайск, 
Кызыл, город, урбанизация.

Научная специальность: 07.00. 00 –  исторические науки и археология.

Введение
Абакан, Кызыл и Горно- Алтайск явля-

ются столицами национальных субъектов 
Саяно- Алтайского региона. По численности 
проживающего в них населения, исходя из со-
временной классификации городских посе-
лений по этому признаку (Dashinamzhilov, 
2018: 52), Абакан и Кызыл относятся к круп-
ным городам, Горно- Алтайск –  к средним. 
В 2020 г. численность населения столицы 
Хакасии составила 186,8 тыс. человек, сто-
лицы Тывы –  119,4 тыс. человек, столицы 
Республики Алтай –  64,5 тыс. человек.

Эти города изначально формировались 
как административно- политические центры 
национально- территориальных образований, 
что обусловило специфику их дальнейшего 
развития. На них было возложена централь-

ной властью миссия нациестроительства, 
«они должны были стать инструментами, 
фабриками по выращиванию наций» (Dyatlov, 
2018: 239). Они согласно сложившейся в Со-
ветском Союзе практике стали также науч-
ными, образовательными, культурными, 
экономическими центрами своих регионов. 
При этом столичный статус сопровождался 
и их лидерством в социально- культурной 
и производственной сферах.

Обратимся к истории каждого из сто-
личных городов национальных республик 
Саяно- Алтая с целью выявления общих 
и особенных черт их развития в изучаемый 
период. Следует отметить, что в научном 
пространстве Сибири история этих насе-
ленных пунктов в аспекте формирования 
индустриально- урбанистического обще-
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ства до сих пор не становилась предметом 
изучения историков. Лишь количествен-
ным параметрам урбанизации изучаемых 
республик уделяли внимание (Breslavsky, 
Burtonova, 2019).

Кызыл
Самым нетипичным из трех городов 

в середине ХХ в. был Кызыл. Он был ос-
нован в 1914 г. после вхождения Урянхай-
ского края под протекторат Российской им-
перии для усиления российского влияния 
(Bondarenko, 2009). В течение 1914–1926 гг. 
он несколько раз менял свое название: Бе-
лоцарск –  Хем- Белдыр –  Кызыл. В 1921–
1944 гг. город являлся столицей Тувинской 
Народной Республики. В середине 1940-х 
гг. численность населения города составля-
ла чуть более 6 тыс. человек. В этот период 
в Кызыле преобладала одноэтажная дере-
вянная застройка, отсутствовали городские 
объекты социально- бытового обслужива-
ния (Shirap, 2019: 77).

Тыва –  яркий пример большой роли ад-
министративных преобразований в разви-
тии урбанизационных процессов (Tinikova, 
2018). Существенный рывок в развитии 
Тывы и его столицы случился после вхож-
дения автономной области в состав Со-
ветского Союза. За короткий период здесь 
произошли масштабные политические, 
социально- экономические и культурные 
преобразования, которые сразу отразились 
и на столичном городе.

Во- первых, Кызыл стал одним из важ-
нейших промышленных центров региона. 
Здесь в середине ХХ в. началось строи-
тельство таких промышленных объектов, 
как молокозавод, мясокомбинат, швейные 
фабрики. 1960–1980-е гг. стали временем 
наиболее быстрого развития экономики 
города (Dorju, 2015: 37). В этот период бы-
стрыми темпами развивались строитель-
ная отрасль, энергетическая, инженерная, 
внутренний транспорт, сфера услуг. В кон-
це 1980-х гг. начато было строительство 
овчинно- шубной и кондитерской фабрик.

Во- вторых, за Кызылом сохранялось 
первенство среди городов субъекта в обла-
сти образования и культуры. Сразу после 

вхождения в состав СССР в Кызыле появи-
лись первые средние общеобразовательные 
школы. Интерес в обществе к деятельности 
образовательных учреждений и к пробле-
мам подготовки кадров целенаправленно 
поддерживался региональными органами 
власти, поэтому в эти годы в местных га-
зетах вышли в свет многочисленные пу-
бликации по данной тематике (Shirap, 2017: 
1022). В советские годы в городе также 
были открыты Кызыльский учительский 
институт (позже Кызыльский педагогиче-
ский институт), Кызыльский филиал Крас-
ноярского политехнического института для 
подготовки специалистов промышленного 
и гражданского строительства и автомо-
бильного транспорта, филиал Краснояр-
ского сельскохозяйственного института. 
В городе функционировали библиотеки, 
книгоиздательство, телевизионные и ради-
окомпании, Дом пионеров и другие важные 
социокультурные объекты.

После распада Советского Союза в ре-
зультате глубоких преобразований всех 
сфер жизни общества и внешней миграции 
за пределы Тувинской автономной области, 
а позже республики изменилась не только 
численность населения Кызыла, но также 
и его состав. За весь исследуемый период 
численность населения Кызыла вырос-
ла в 18,2 раза (табл. 1). При этом наиболее 
быстрые темпы роста городского населе-
ния зафиксированы во второй половине 
1940–1950-е гг. (около 2 тыс. человек в год), 
наиболее низкие показатели –  в 2000-е гг. 
(около 0,7 тыс. человек в год). Более двух 
третей населения города сегодня состав-
ляют тувинцы –  68,1 %, русские –  28,4 %, 
представители других национальностей –  
3,5 % (Jubilee…, 2014: 16).

Кызыл –  город «молодых семей», ка-
ждая третья подходит под это определе-
ние. Средний возраст кызылчан –  30 лет. 
По данным городской статистики, в тувин-
ской столице проживает больше женщин 
(54 %), и если в детском возрасте соотно-
шение между мальчиками и девочками 
примерно одинаково, то среди трудоспо-
собного населения ситуация меняется: 
женщин –  37 тыс., а мужчин –  33 тыс. Зато 



– 617 –

Elena E. Tinikova and Valentina N. Tuguzhekova. Capitals of the National Republics of the Sayan-Altai Region…

среди людей пенсионного возраста преоб-
ладают мужчины –  7,9 тыс. чел., женщин же 
в этой группе населения 2,8 тыс. Среди дол-
гожителей Кызыла, перешагнувших рубеж 
90-летия, вновь лидируют женщины (82 %). 
Дети составляют 31 % от общего населения 
города, причем 60 % из них рождены мате-
рями, не состоящими в браке.

Плотность населения в городе на 1 кв. 
км составляет 97,4 человек, площадь тер-
ритории Кызыла значительно расшири-
лась и сейчас равна 200,4 кв. км, включая 
семь микрорайонов: Центральный (или 
Центр), Южный, Горный, Правобережный 
(или Правый берег), Восточный (или Вос-
ток), Каа- Хем (Дальний Каа- Хем) и Кызыл 
(Ближний Каа- Хем). Национальный ха-
рактер республики и история тувинского 
народа нашли отражение в своеобразных 
архитектурных памятниках столицы –  обе-
лиск «Центр Азии», Национальный музей 
имени Алдан- Маадыр, Музей политиче-
ских репрессий, Музей Нади Рушевой, буд-
дийские храмы, архитектурный ансамбль 
площади Ленина, памятник основателю 
тувинской государственности Монгушу 
Буяну- Бадыргы и др. Вместе с тем, облик 
столицы Тывы даже в центральной ее ча-
сти не всегда можно назвать современным. 
Здесь рядом с новыми постройками можно 
встретить трехэтажные дома, не имеющие 
элементарных удобств, которые не подклю-
чены к центральной канализации. Центр 
тувинской столицы во многом сохранил 
«советский облик»: хрущевки, блочные 
пятиэтажки, а то и простые деревянные 

постройки. Как и для большинства россий-
ских провинциальных городов, для Кызыла 
подходит следующая характеристика го-
родского пространства: «рыхлость тканей 
и обилие пустырей и полупустырей, огоро-
женных и неогороженных»1.

Абакан
С точки зрения развитости объектов 

социальной инфраструктуры и объемов 
строительства новых зданий Кызыл зна-
чительно уступает ближайшему столично-
му городу –  Абакану. Последний получил 
статус центра Хакасской автономной обла-
сти в 1931 г. и был образован в результате 
расширения села Усть- Абаканское. После 
этого в городе стали формироваться сред-
ства массовой информации, строятся но-
вые учебные заведения, развивается сеть 
учреждений культуры2. Абакан совершил 
большой скачок в своем развитии в дово-
енный период. Численность его населения 
возросла за десять лет в четыре раза и до-
стигла к 1941 г. 40 тыс. человек. Раздвинул 
он свои границы и по территории. В 1940 г. 
город занимал уже более 20 кв. км. Во вто-
рой половине 1940-х –  1960-е гг. в Абакане 
начали работать кондитерская фабрика, со-
ковинзавод, завод «Легмаш», текстильная 
фабрика, мясоконсервный комбинат, были 
созданы четыре строительно- монтажные 
1 Глазычев В. Слободизация страны Гардарики. – URL: 
http://www.glazychev.ru/books/slobodizatsia.htm#top (Дата 
обращения: 14.02.2020).
2 Каралькин П.И. История города Абакана // Рукописный 
фонд Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории. И-3. Оп 1. Д. 339. Л. 23.

Таблица 1. Численность населения столичных городов национальных республик Южной Сибири  
в 1945–2017 гг. (тыс. человек)*

Table 1. The population of the capital cities of the national republics of Southern Siberia in 1945–2017  
(thousand people)

Город 1945 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2017

Абакан 36,7 (1939) 56,4 90,1 129,4 153,0 166,3 164,6 181,7
Горно- Алтайск 24,0 (1939) 27,5 34,4 40,3 46,4 53,5 56,9 63,3

Кызыл 6,4 34,5 51,7 66,0 84,6 104,1 109,9 116,0

В таблице использованы официальные данные Всесоюзных и Всероссийских переписей населения, а также сведения 
текущего статистического учета, представленные на официальном сайте Федеральной службы государственной 
статистики.
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организации, комбинат хлебопродуктов, 
трикотажная и обувная фабрики, пущены 
первые мощности Абаканского грузового 
речного порта, введено здание кинотеатра 
«Победа» (Tuguzhekova, 2001: 6). К началу 
1970-х гг. в городе был создан «прочный 
производственный фундамент: построены 
современные транспортные коммуникации 
(железнодорожные, речные, автомобиль-
ные), создано устойчивое энергоснабжение, 
сосредоточены крупные силы строителей, 
создана база строительной индустрии» 
(Torosov, 1994: 126). С начала 1970-х гг. на-
ступил новый этап промышленного освое-
ния Хакасии в связи со строительством Са-
янского территориально- промышленного 
комплекса. Ядром нового комплекса долж-
ны были стать промышленные гиганты, 
в том числе Абаканский промышленный 
узел. В связи с этим на территории города 
в 1970–1980-е гг. появились Абаканский 
вагоностроительный завод, Абаканский ас-
фальтобетонный завод, завод монтажных 
заготовок, Абаканское объединение пред-
приятия стройиндустрии, комбикормовый 
завод, Абаканский свинокомплекс, произ-
водственная база треста «Абаканпромжил-
строй», Абаканский пивзавод и швейная 
фабрика.

Численность населения Абакана 
в 1989 г. составила 153 тыс. человек, поэ-
тому областной центр Хакасской автоном-
ной области относился к категории боль-
ших городов и занимал по численности 
населения среди городов Красноярского 
края третье место после Красноярска и Но-
рильска. Быстрые темпы населения города 
были связаны со следующими факторами. 
Абакан имеет благоприятное экономико- 
географическое положение, так как находит-
ся на пересечении важных транспортных 
путей, связывающих город с индустри-
альными районами Кузбасса, центральной 
части Красноярского края и Иркутской 
области. Благодаря сети железных и авто-
мобильных дорог Абакан соединен со все-
ми городскими поселениями и сельскими 
районами Хакасии и южных районов Крас-
ноярского края. Выгодное географическое 
положение и транспортная доступность 

способствовали развитию миграционного 
движения населения. Притоку населения 
в город способствовал также занимаемый 
им статус областного центра. Абакан яв-
лялся культурным и образовательным цен-
тром Хакасии. В постсоветский период чис-
ленность населения Абакана не отличалась 
стабильностью. Темп роста численности 
горожан в 1990-е гг. составлял около 1 тыс. 
человек в год, в 2002–2010 гг. численность 
населения города даже незначительно 
уменьшилась, в 2010-е гг. вновь наблюдался 
рост численности абаканцев. В результате 
сегодня в городе проживает около 180 тыс. 
человек. Столица Хакасии всегда привлека-
ла внимание мигрантов своими возможно-
стями. Она становилась центром притяже-
ния не только для внутренних мигрантов, 
но также здесь наблюдался приток населе-
ния из других регионов страны и ближнего 
зарубежья.

Абакан сегодня является многофунк-
циональным центром, выполняя помимо 
административно- хозяйственных функций 
индустриально- транспортную и торговую, 
что повлекло за собой рост мобильности 
капитала, превращение города в финансо-
вый, культурный, научный центр региона. 
Абакан всегда был городом многонацио-
нальным, но значительную долю в его на-
селении всегда составляли русские: 1959 г.– 
86,2 % (48,6 тыс. человек), 1979 г.– 85,5 % 
(110,6 тыс. человек), 1989 г.– 82,8 % (126, 
7 тыс. человек), 2010 г.– 79,3 % (130,9 тыс. 
человек). Доля хакасов среди абаканцев 
постоянно увеличивалась: 1959 г.– 3,5 % 
(2 тыс. человек), 1979 г.– 6,7 % (8,7 тыс. че-
ловек), 1989 г.– 8,8 % (13,5 тыс. человек), 
2010 г.– 11,5 % (19 тыс. человек). Обращает 
на себя внимание факт увеличения числен-
ности представителей этносов из ближнего 
зарубежья, прежде всего киргизов. По дан-
ным переписи 2010 г., в Абакане прожива-
ло более 1,3 тыс. киргизов, что составило 
0,8 % городского населения столицы (The 
chronicle…, 2017: 16–17).

Абакан –  молодой город: средний воз-
раст представителей мужчин 39 лет, жен-
щин –  34 года. 50 % населения Абакана 
едва отметило сорокалетний юбилей. Соот-
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ношение мужчин и женщин относительно 
благоприятное: в 2017 г. 45,4 % абаканцев 
составляли мужчины, 54,6 % –  женщины 
(The chronicle…, 2017: 10).

Официально в городе нет географи-
ческого разделения. Однако для более эф-
фективной работы исполнительной и за-
конодательной власти в Абакане введено 
общественное самоуправление. Улицы 
объединены в несколько районов, в ка-
ждом назначен староста. Он отвечает за его 
развитие, отстаивает интересы жителей, 
участвует в решении наболевших вопро-
сов и обсуждении перспектив. Сегодня 
в Абакане существуют следующие райо-
ны: Центральный, 4-й микрорайон, МПС, 
Юго- западный, Южный, Красный Абакан, 
Гавань, Космос. Все они весьма различают-
ся по степени благоустройства обществен-
ных территорий и по характеристикам жи-
лищного фонда. Основные официальные 
показатели благоустройства жилищного 
фонда в Абакане выглядят достаточно со-
лидно: в 2016 г. 97,1 % жилых помещений 
города были оборудованы водопроводом, 
95,8 % –  водоотведением (канализацией), 
80,8 % –  ваннами (душем), 90,9 % –  горя-
чим водоснабжением, 96,3 % –  отоплением 
(The chronicle…, 2017: 39).

Горно- Алтайск
Не может похвастаться подобны-

ми результатами благоустройства город-
ского жилищного фонда Горно- Алтайск. 
Здесь в 2016 г. водопроводом было обору-
довано 67,1 % жилых помещений города, 
62,5 % –  водоотведением (канализацией), 
53,1 % –  ваннами (душем), 42,7 % –  горя-
чим водоснабжением, 89,6 % –  отоплени-
ем3. Горно- Алтайск –  единственный город 
в Республике Алтай. Его историческое на-
звание –  Улалу. В 1928 г. он получил ста-
тус города, а в 1932 г. был переименован 
в Ойрот- Туру. В 1948 г. Ойротскую авто-
номную область переименовали в Горно- 
3 Управление Федеральной службы государственной 
статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. 
Благоустройство жилищного фонда Республики Алтай. – 
URL: https://akstat.gks.ru/storage/mediabank/Благоустрой-
ство%20жилищного%20фонда%20Республики%20Ал-
тай(1).htm (Дата обращения: 11.02.2020).

Алтайскую и город в третий раз поменял 
свое название –  он стал Горно- Алтайском. 
До 2010 г. Горно- Алтайск имел статус исто-
рического поселения, однако Приказом Ми-
нистерства культуры РФ от 29 июля 2010 г. 
город был этого статуса лишен4. Между тем 
одной из основных сфер развития города 
продолжает оставаться туризм.

Развиваются в городе и другие от-
расли экономики, в том числе торговля 
и промышленность. В 1950-е гг. в Горно- 
Алтайске открываются фабрики: ткацкая, 
швейная и гардинно- тюлевая, работают 
обозостроительный и кирпичный заводы. 
Ведущее место среди предприятий города 
занимали хлебокомбинат, мясокомбинат, 
валяльно- вой лочная фабрика, швейная 
фабрика, металлозавод областного под-
чинения, кирзавод областного подчине-
ния, гортоп, электростанция (Ankudinova, 
2009: 61).

Позднее в Горно- Алтайске начинают 
действовать завод железобетонных изде-
лий, мебельная фабрика, завод «Электро-
бытприбор». В столице активно разви-
вается строительная индустрия, ведется 
строительство многоквартирных жилых 
домов. Город приобретает современный 
вид. В 1970-е гг. вырастает микрорайон «За-
падный», получивший в народе название 
«Жилмассив», в 1980-е гг. –  микрорайон 
в районе мебельной фабрики, застраивается 
центр города. В постсоветское время про-
изошел резкий спад промышленности. Од-
ной из ярких черт города, отличающих его 
от остальных городов Сибири, является его 
географическое положение. Горно- Алтайск 
расположен меж двух гор. Он очень узкий 
и длинный, и на всем его протяжении текут 
две реки –  Майма и Улалушка. На слиянии 
этих рек –  центр города.

Город небольшой, вся площадь состав-
ляет всего 95,5 кв. км. Поэтому официаль-
ного деления на районы нет, есть только 
неофициальные названия, тесно связанные 

4 Приказ Министерства культуры РФ и Министерства ре-
гионального развития РФ от 29 июля 2010 г. № 418/339 
«Об утверждении перечня исторических поселений» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
18.01.2010. № 3.  Ст. 335.
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с названием автобусных остановок. Через 
весь город проходит центральная улица 
Коммунистический проспект. Параллельно 
ему идет вторая по величине улица Григо-
рия Чорос- Гуркина. Между ними неофи-
циальный центр города протяженностью 
всего 2,5 км –  от мебельной до ткацкой 
фабрики. Большинство многоэтажных до-
мов в городе представляют пятиэтажные 
хрущевки или панельные дома, строитель-
ство новых жилых домов идет медленными 
темпами. За пределами центральной части 
города преобладает частный сектор.

Численность Горно- Алтайска почти 
за 80 лет выросла в 2,5 раза. Это невысо-
кий показатель, даже в сравнении со сто-
личными городами соседних националь-
ных республик. Интересно, что темпы 
увеличения численности населения города 
в 2010-е гг. стали нарастать. Связано это 
как с естественным (в 2011–2017 гг. насе-
ление города за счет естественного при-
роста увеличилось на 3375 человека), так 
и с миграционным приростом населения. 
В структуре миграционного прироста аб-
солютно преобладает внутрирегиональная 
сельско- городская миграция5.

Абсолютное большинство горожан 
здесь составляют русские, но их доля по-
степенно сокращается: с 87,4 % в 1959 г. 
до 67,7 % в 2010 г. Доля алтайцев- горожан 
за этот период выросла с 8 до 21,3 %, осо-
бенностью региона была достаточно высо-
кая доля казахов среди горожан (в 2010 г.– 
2,2 %), что обусловлено географическим 
расположением республики (Tinikova, 2019: 
411).

Особенности развития городов  
в начале XXI в.

Абакан, Горно- Алтайск и Кызыл, 
несмотря на свой нынешний столичный 
статус, являются городами провинциаль-
ными, отдаленными от крупных городских 

5 Управление Федеральной службы государствен-
ной статистики по Алтайскому краю и Республике 
Алтай. БД ПМО Республики Алтай. – URL: https://
www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport / table.aspx?o
pt=8470100020102011201220132014201520162017 (Дата 
обращения: 14.02.2020).

центров, в том числе и сибирских. Отсюда 
вытекают их основные особенности.

Все три города занимают относитель-
но небольшую площадь. Абакан из них 
самый большой –  112,4 кв. км. Площадь 
Кызыла составляет 97,4 кв. км, Горно- 
Алтайска –  95,5 кв. км. При неизменном 
росте горожан плотность населения в них 
сейчас достаточно высокая: в Кызыле –  
1191, Абакане –  1616,8, Горно- Алтайске –  
663 чел. на 1 кв. км.

Архитектурно- пространственное раз-
витие трех столиц во второй половине 
ХХ –  начале XXI в. во многом шло в русле 
общероссийских тенденций. Большинство 
зданий середины ХХ в. возводилось в стиле 
«сталинского классицизма», на смену ему 
пришла эпоха фундаментальной архитек-
туры и типовых проектов.

В постперестроечный период процессы 
развития пространственного облика горо-
дов России приняли хаотический характер, 
столичные города Саяно- Алтайского реги-
она в этом отношении не были исключени-
ем. В результате характер застройки этих 
городов стал неорганизованным и эклек-
тичным. Важным фактором, влияющим 
на архитектуру и городское пространство, 
является характер социальных отношений. 
После распада Советского Союза усили-
лось социальное неравенство и расслоение, 
в том числе в масштабах отдельных насе-
ленных пунктов. Это сразу нашло отра-
жение в пространственном распределении 
зданий, в их качестве, внешнем облике, 
в объединяющих разные районы города 
связях (Ptichnikova, 2012: 47). Особо ярко 
это прослеживается в районах массовой 
индивидуальной жилой застройки городов, 
где каждый волен оформлять свое жилище 
исходя из собственных предпочтений и воз-
можностей.

Еще одна специфичная черта в обли-
ке столичных городов Саяно- Алтая связа-
на с тем, что, несмотря на национальный 
статус изучаемых регионов, проявления 
национальной темы в стилистике архитек-
туры зданий единичны. Особенно это ка-
сается зданий, сооруженных в советский 
период. Так, например, при формировании 
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архитектурной среды города Абакана «ху-
дожественный потенциал, национальная 
специфика и возможности стилистических 
интерпретаций на темы хакасского наци-
онального искусства архитекторами были 
реализованы в единичных случаях и не по-
лучили сколько-нибудь широкого, смело-
го освоения» (Lemytskaya, Slabukha, 2012). 
В целом в советский период в архитектуре 
столичных городов национальных обла-
стей Саяно- Алтайского региона преоблада-
ло русское советское начало, практически 
отсутствовало внимание со стороны власти 
к возможности или необходимости прояв-
ления национальной тематики в архитекту-
ре городов.

В последние десятилетия значитель-
ный шаг в сторону вплетения этнических 
мотивов в городскую архитектуру совер-
шил Кызыл. Здесь современная архитекту-
ра города элегантно оттенена этническим 
колоритом. В Абакане и Горно- Алтайске 
национальная тематика в архитектуре 
представлена слабо.

Между тем одной из важнейших осо-
бенностей столиц национальных респу-
блик является закрепление за ними роли 
центров сохранения и воспроизводства 
культуры титульного и русского народа 
(Trifonova, 2016: 26). В связи с этим неслу-
чайно здесь с советских времен создавались 
условия для сохранения и развития языка, 
искусства и культуры титульного и русско-
го народов. В Абакане, Кызыле и Горно- 
Алтайске строились театры, библиотеки, 
создавались творческие и художественные 
коллективы, научно- исследовательские ин-
ституты языка и культуры коренных наро-
дов Саяно- Алтая.

Столичные города не только источни-
ки импульса развития регионов, но также 
индикаторы регионального развития. На-
пример, Горно- Алтайск, являясь туристиче-
ским центром, с одной стороны, сам во мно-
гом развивается за счет притока туристов, 
но в то же время туристическая ориентация 
города способствует разработке региональ-
ных программ по развитию туризма и схем 
размещения туристской инфраструктуры, 
определению зоны интенсивного рекреаци-

онного освоения с формированием урбани-
стической среды (Dunets, 2008: 74).

Еще одна особенность региональных 
столиц –  это их притягательность для 
мигрантов, причем она распространяется 
и на ближайшие территории, на их при-
городы. В результате вокруг этих горо-
дов концентрируется сельское население, 
которое растет благодаря хорошей транс-
портной доступности центра и возмож-
ностям многообразных связей с ним. Это 
характерно для всех трех изучаемых сто-
личных городов, но каждый из них имеет 
свои особенности пригородного развития. 
Так, Горно- Алтайск имеет невысокий ми-
грационный прирост по сравнению со сво-
ими пригородами (Mktrchyan, 2018: 30). 
На границах с городом расположено одно 
из самых крупных сел России –  Майма, 
население которого составляет почти по-
ловину жителей столицы Горного Алтая. 
В непосредственной близости с Горно- 
Алтайском находятся села Алферово, 
Кызыл- Озек, Карлушка, для которых так-
же характерен миграционный прирост на-
селения. Подавляющая часть жителей этих 
пригородов ежедневно вовлечена в маят-
никовую миграцию со столицей, «многие 
жители с. Майма фактически считают себя 
жителями столицы» (Breslavsky, 2019: 61). 
В Тыве помимо Кызыла разрастается так-
же примыкающий к нему пригородный 
поселок Каа- Хем, в Абакане –  поселок 
Усть- Абакан, населенные пункты в зоне 
Абакано- Черногорской агломерации, 
а также Подсинее. Многие жители Белого 
Яра и Изыхских копей также вовлечены 
в орбиту влияния столицы. В ежедневную 
рабочую маятниковую миграцию с Абака-
ном вовлечены и жители юга Красноярско-
го края, прежде всего Минусинска и Ми-
нусинского района.

Таким образом, развитие столиц на-
циональных республик Саяно- Алтайского 
региона имеет ряд специфических черт, об-
условленных как их географическим распо-
ложением, так и набором выполняемых ими 
функций. Перспективы их дальнейшего 
развития во многом определяются возмож-
ностями их социально- экономического, 
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социально- демографического развития, 
а также сохранения за ними статуса куль-

турных, образовательных, научных и поли-
тических центров своих регионов.
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Abstract. The problems of suicide have been worrying humanity for several millennia. 
Specialists of various disciplines (ethnographers, historians, philosophers, cultural scientists, 
psychologists, psychiatrists, demographers) are trying to solve several fundamental problems 
of this complex cultural institution. Many scientists start with the traditional question of 
the similarity and difference between humans and animals, judging, among other things, 
by the presence or absence of examples of suicide in the fauna. The next stage of research 
is based on identifying the main causes of suicide (the influence of nature, climate, the 
surrounding social environment, historical events, physiological indicators of a particular 
person), on understanding statistical data, and ways to prevent such cases as much as 
possible. An equally relevant approach is the study revealing the ethno- cultural features of 
the manifestation of the institution of suicide, in particular, in the culture of the indigenous 
peoples of the North, Siberia and the Far East (Samoyeds, Ugrians, Paleoasians, Tungus- 
Manchus). European settlers have been trying for several centuries to settle the Arctic and 
northern territories, where indigenous peoples originally live. As a result of close inter- 
cultural and inter- ethnic contacts, cultural diffusions, mutual borrowing of certain aspects 
of material culture, economy, transport, and trade rituals have occurred and continue to 
occur. However, the indigenous peoples retain the peculiarities of the mentality in the field 
of suicide, which were discovered by European pioneers in the 17th century and recorded 
in more detail in the materials of the 18th-19th centuries. The problem of the correlation 
between Arctic hysteria, shamanism and suicide requires additional research. The main 
methods for identifying the answers to these questions are practical methods of field 
ethnography, critical analysis of various sources (archival, museum, folklore), published 
documents, works of domestic and foreign scientists.
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mentality, institution of suicide.
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the Tungus- Manchus and Paleoasiates of Eastern Siberia and the south of the Far East as 
a worldview basis and an indicator of the features of the life system».
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Этнокультурные, социальные  
и ментальные особенности суицида  
в обществе коренных народов Севера

С. В. Березницкий
Музей антропологии и этнографии  
имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. Проблема суицида всегда была и остается актуальной. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, современная Россия лидирует по количеству 
самоубийств и занимает второе место в мире после Литвы. Этому вопросу посвящено 
огромное количество научных трудов. Ученых волнуют статистика и причины 
самоубийств, их социальные последствия, реакция общественности и властей. Не менее 
важным направлением представляется исследование сущности, этнокультурных, 
ментальных особенностей института суицида в обществе коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Для решения поставленной цели использованы 
практические и теоретические методы этнографической науки: опрос информантов; 
историко- типологический анализ, позволяющий исследовать стадиальные явления, 
тип культуры в рамках относительно замкнутых областей (бассейн Амура, Сахалин, 
Камчатка, Чукотка); историко-диффузионный для решения проблем этнокультурных 
контактов коренных народов Севера с соседними и переселенческими этносами; 
историко- генетический для выявления проблем трансляции этнокультурных ценностей. 
Данные методы, а также анализ архивных источников позволили сделать вывод 
о кардинальном отличии менталитета европейских этносов и коренных народов северных 
регионов в сфере осмысления суицида, его мотивов, причин, связи этого сложного 
явления с этносоциальным окружением, с верованиями, ритуалами жизненного цикла.

Ключевые слова: Север, Сибирь, Дальний Восток, коренные народы, особенности 
истории, культуры, менталитета, института суицида.
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Introduction
The world historiography of suicide has 

been created for several centuries. Almost none 
of the famous philosophers, culturologists, his-
torians and writers ignored this topic. There 
are attempts to contribute to the study of the 
essence of suicide, the reaction of the commu-
nity to it, and the role of religious canons in 
most of the works. Thus, back in the 16th cen-
tury, M. Monten’ wrote that suicide is a fault 
before God and people, since this act is a per-
son’s refusal to perform the duties given to him 
from above. Mass suicide is not less terrible, 
and here is an example of a collective mental 
impulse. A serious illness that brings pain and 
suffering can be considered an excuse for a 
person’s suicide (Monten’, 1979: 309, 311, 317, 
319).

D. Yum, on the contrary, was convinced 
that suicide is not a sin before God; it is not 
considered a crime before society and the per-
son of the suicide himself, because all thoughts 
and actions of a person are created and sub-
ordinated to divine providence. Tired of life, 
suffering from misfortunes, a person over-
comes his natural fear of death and leaves this 
world, which continues to exist without him. 
Humans, like animals, are subject to natural 
laws and have the full right to choose whether 
to live or die, which does not affect the pro-
cess of further development of the Universe 
(Yum, 1965: 698–702). Perhaps Hume’s rea-
soning was influenced by his knowledge of 
ancient Indian philosophy, Hinduism, and the 
epic «Mahabharata», in which the hero Arjuna 
receives instructions from Krishna before the 
battle against his brothers. Arjuna, as a ksha-
triya, should do his duty and not think about 
the consequences, since Krishna has already 
done everything for him (Mahabharata, 2009: 
81–91, etc.).

F. M. Dostoevsky condemned the suicides 
that occurred in Russia in the 1870s due to 
various minor problems; the writer described 
the suicide epidemic as « … thoughtlessness 
in Russian nature…» (Dostoevsky, 1981: 4, 6, 
282, 285, 314–315).

Z. Freud singled out melancholy as one of 
the main causes of suicide, and defined suicide 
as the denial of life because of a passionate de-

sire for death; it should not be justified, but can 
be prevented (Freud, 1999: 166).

An important pattern about the rapid in-
crease in the number of suicides in accordance 
with the growth of culture and civilization was 
noticed by P. A. Sorokin. In the 20th century, 
suicide became a real epidemic, threatening 
society also because people very quickly got 
used to suicides and stopped paying attention 
to them (Sorokin, 2003:104). Sorokin also has 
controversial beliefs that there was no suicide 
among animals in prehistoric times. He did not 
consider suicides, but only victims, ritual sui-
cides of wives after the death of their husbands, 
the customs of hara- kiri in Japanese culture, 
the voluntary retirement of old people in the 
traditional society of the Danes, Goths, ancient 
Hindus, Greeks, Romans, and Germans (So-
rokin, 2003: 105).

I. P. Krasnenkova, based on the analysis of 
the works of well- known suicidologists, came 
to the conclusion that ethnicity and state affil-
iation in no way affect the number of suicides, 
in contrast to gender: men resort to this method 
of ending life much more often (Krasnenkova, 
1999: 151–174).

In general, it should be noted that, de-
spite the abundance of works on this problem, 
its solution is constantly complicated by new 
materials, facts that appear on the basis of rap-
idly emerging new ways of communication, 
intergenerational transmission of information, 
including negative information that affects the 
adoption of a tragic decision. Despite the active 
processes of globalization, there is a parallel re-
vival of ethnic identity, bright flashes of mental 
features, including on the basis of the evolution 
of the canons of world religions, beliefs and rit-
uals.

Statement of the problem  
and theoretical framework

According to V. S. Efremov, the term «sui-
cide» has been known in the Western world 
since the 12th century, the concept of «sui-
cide» in the Russian language appeared in the 
«Three- language Lexicon» in 1704; suicidol-
ogy as a multidisciplinary scientific direction 
appeared in the 19th century. Only at the end 
of the 20th century the concept that suicide is a 
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conscious action of a person who understands 
that it will end in death developed (Efremov, 
2004: 17).

The conceptual substantiation of the stat-
ed aspect of the ethno- cultural features of the 
institute of suicide is associated with the analy-
sis of the theoretical developments of domestic 
and foreign specialists in the field of suicidolo-
gy in the context of cause- and- effect relation-
ships of suicide facts, the possible influence of 
natural and social factors, as well as individ-
ual psychological and ethno- psychological at-
titudes of specific individuals who committed 
suicide.

E. Durkheim’s concept of the essence of 
suicide emphasized the extreme complexity of 
this social phenomenon, the need for an inter-
disciplinary approach to its research, to find 
answers to questions about whether suicide 
is a crime against life or a vital human right, 
whether its numerous causes lie in a disease or 
a normal state (Gordon, 1912: XV–XVI). The 
main causes of human suicide are the separa-
tion of the individual from the society that co-
ordinates his life actions and aspirations with 
the help of religious or secular institutions, or 
the complete suppression of human freedom by 
society. Moreover, a person comes to suicide 
consciously, this act is not affected by racial 
characteristics, diseases, narcotic substances, 
only an individual who is fully aware of his 
actions and their consequences can be con-
sidered a suicide (Durkheim, 1912: 11–12, 14, 
27, 31–32, 37, 43, 87–90, 102). Durkheim was 
absolutely convinced that suicide is only char-
acteristic of people. Any cases of animals tak-
ing their own lives are not associated with the 
awareness of subsequent death, for example, a 
dog that yearns after the death of its owner, re-
fuses food and dies of starvation (Durkheim, 
1912: 15). In the sphere of the stated topic about 
the ethno- cultural features of the institution of 
suicide, Durkheim’s thoughts that each soci-
ety in a certain historical period has its own 
specific tendency to suicide are relevant. The 
elderly are the most likely to resort to suicide 
(Durkheim, 1912: 20, 101–102). As for natural 
factors, the frequency of suicides is not affected 
by climate and seasonal temperature fluctua-
tions. The main influence is the nature of civili-

zation in different countries, social reasons, for 
example, the conquest of Rome in 1870 during 
the War of independence of Italy (Durkheim, 
1912: 104–105). On the basis of statistical data, 
Durkheim criticized the conclusion of the 
French philosopher Charles Montesquieu that 
cold and damp countries have the highest num-
ber of suicides (Montesquieu, 1955: 358–359). 
Similarly, hot climate is not a cause of suicide 
(Durkheim, 1912: 107, 111).

N. A. Berdyaev criticized the sociological 
concept of suicide by E. Durkheim, and drew 
the attention of scientists to the ethnocultural 
feature of suicides of Russian emigrants at the 
beginning of the 20th century. The reasons were 
hopelessness, the loss of the meaning of life due 
to isolation from the motherland, the horror of 
the realization about having to live in a foreign 
world, the loss of the former high social status, 
the need to engage in heavy physical labor, dis-
eases, the consequence of these motivations is 
the rapid «contagion» of the suicidal idea as a 
result of observations of suicides. You can sym-
pathize with a suicide, feel sorry for him for 
the suffering that led to suicide, but you can-
not justify the very fact of suicide, which is a 
sin before God and a crime before society. The 
suicide of an emigrant is not a personal matter 
of an unhappy person, but a demonstration that 
the Russians, as an ethnos, do not stand up to 
the hardships of emigration in general (Berdy-
aev, 1931: 28, 5–11,15, 18 etc.).

Analyzing the work of A. N. Radishchev, 
Yu. M. Lotman stressed that for him the heroic 
suicide was a vivid manifestation of civic vir-
tue (Lotman, 1994: 72, 133, 160, 216). The spe-
cific case of suicide that Radishchev described 
was related to the suicide of the Jacobin rev-
olutionaries, prisoners who thus escaped the 
disgrace of public execution. Lotman identified 
a difference in the causes of suicide in England 
and Russia, in particular from longing: dueling, 
reckless behavior in war and playing cards took 
place among the Russian nobles. An epidemic 
of suicide took place in the second half of the 
18th century in Russia, Europe and America; 
often suicides imitated literary heroes (Lot-
man, 1994: 176, 215–223).

Yu. A. Sumarokov, when studying the 
causes of suicide in the society of the indig-
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enous peoples of the North, proposed to pay 
special attention to the peculiarities of their 
worldview, mental perception of the world and 
ethnopsychology (Sumarokov, 2015: 224; Nau-
menko, 2020: 944–945).

An equally important aspect in the process 
of revealing this topic is «institutional» suicide, 
the name of which was developed in the mid-
dle of the 20th century by the American psy-
chologist and leading theorist of suicidology 
Norman Farberow. This type has been known 
in human history since ancient times. Its most 
striking manifestations: the self- immolation of 
widows and servants in India and China, after 
the death of the husband and master, the ritual 
suicide of hara- kiri in Japan, suicide among the 
peoples of antiquity (Celts, Germans, Zulus), 
which was considered the natural way of the 
most worthy death (Farberow, 1961; Efremov, 
2004: 29–30). Such numerous cases of suicide 
are recorded in the traditional and modern cul-
ture of the indigenous peoples of the North. 
Thus, the phenomena of suicide as a worthy 
death proposed by Radishchev and Farberow 
fully correlate in their essence with the phe-
nomenon of ethno- cultural features of suicide 
in the society of Arctic ethnos.

Statement of the problem
The author supposes it is relevant to study 

the ethno- cultural features of the essence of 
the institution of suicide in the traditional and 
modern society of the indigenous peoples of the 
North, Siberia and the Far East. This problem is 
also highlighted in connection with the theses 
of well- known scientists identified above about 
the possible influence of natural and social 
factors on the mechanism of suicide. The fun-
damental thesis is the study of the mental dif-
ferences between the phenomenon of suicide in 
the societies of indigenous and displaced peo-
ples in the northern regions. This factor is com-
plexly connected with the evolution of specific 
ethnos and civilizations, with the processes of 
ethnic contacts, ethno- cultural diffusion, di-
vergence and acculturation.

Methods
The methods of field ethnographic sci-

ence were used to achieve this goal: inter-

viewing informants, recording the collected 
ethnographic and folklore material in a field 
diary and on electronic media. Archival ma-
terials of the 18th century, published works of 
domestic and foreign researchers were col-
lected and analyzed to study the features of 
suicide in traditional societies of the indige-
nous peoples of the North.

Discussion
Among the works on specific cases of sui-

cide in society and indigenous peoples of the 
North in particular, we can highlight the articles 
by D. K. Zelenin, N. B. Semenova, etc., devoted 
to historiographical overview of the problem 
(Zelenin, 1937: 47–78; Loginov, Solodka, 2017: 
101–105; Semenova, 2017: 17–38; Stopchak, 
2019: 226–230). E. A. Naumenko, Tarskaya 
and others stressed the risk of suicide for in-
digenous peoples of the North –  their system-
ic nature, globally affecting the mortality rate 
for aboriginal people (Naumenko, 2020: 944; 
Tarskaya, 2009: 62).

Modern researchers of suicides among 
the peoples of the North emphasized that the 
largest number of such sad cases was record-
ed in the Republic of Komi, in Udmurtia, in 
the Nenets and Koryak Autonomous Districts. 
Experts noted the impact on the dynamics of 
suicides of socio- economic, anthropogenic and 
natural factors, in particular, heliogeophysical, 
electromagnetic anomalies, northern lights 
(Kasatkina, 2014: 45).

One of the discoverers of Kamchatka, 
S. P. Krasheninnikov, emphasized that Itel-
men resorted to suicide in traditional culture 
as a specific defense against boredom, anxiety, 
and the inability to live in the usual comfort 
«… it is better to die than not to live as they 
please…». Cases of suicide were so frequent 
that the Russian authorities were forced to 
send decrees ordering the Kamchatka admin-
istration to prevent the suicide of Kamchadals 
(Krasheninnikov, 1949: 368).

There were special rooms for the detention 
of captives- hostages (amanats) from among the 
indigenous peoples in the Russian fortresses, 
built by the pioneers in the process of develop-
ing the North and Siberia in the 17th-18th centu-
ries (Zuev, 2002: 277–279).
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G. L. Maydel wrote that one of the com-
manders of the Anadyr prison in the 1760s 
Plenisner was to identify the feasibility of fur-
ther functioning of this Russian outpost in the 
northeast. Plenisner came to the conclusion 
that the prison could not be paid for, that it 
was impossible to influence the Chukchis in 
the interests of the Russian authorities with 
the help of hostages. Even in ordinary life, the 
Chukchis killed their infirm relatives at their 
urgent requests. The hostages were immedi-
ately classified as dead. The hostages them-
selves tried to commit suicide (Maydell, 1896: 
XXI, 606–608), so as not to expose their soul 
and body to bullying by the Cossacks, Ko-
ryaks, Yukagirs, and other aborigines who 
accepted Russian citizenship and paid yasak, 
with whom the Chukchi had military clashes, 
stole their deer, and took their wives and chil-
dren (RGADA, 1761: 12; Bereznitsky, 2020: 
136, 139, 144–145).

Over time, Plenisner revealed interest-
ing ethnographic facts, features of the cul-
ture, mentality, and ethnopsychology of the 
Chukchis, which made it impossible to bring 
them into Russian citizenship in the 18th cen-
tury (Zuev, 2006: 99). The Chukchis were ex-
tremely militant, mobile, quickly rallied when 
an external threat arose, and were not afraid of 
death. Analyzing various materials about the 
activities of the Anadyr fortress, the stories of 
the Cossacks about the campaign in Chukot-
ka in the 1730s-1740s, Plenisner identified the 
ethno- cultural features of other indigenous 
peoples of the region. In particular, it was 
possible to influence the Yukaghirs with the 
help of hostages taken. The Yukaghirs them-
selves sent their children to fortress to prove 
their loyalty to the Russian authorities (RGA-
DA, 1764: 14 ob, 63, 315–317; Bereznitsky, 
2020: 153–154, 237–238). In the reports of the 
18th century, all expenses related to the main-
tenance of amanats were recorded in detail 
(RGADA, 1764: 184, 193).

Researchers of the 18th-19th centuries col-
lected numerous cases of suicides of elder-
ly people, representatives of the indigenous 
peoples of north- east Asia (Chukchis, Eski-
mos, Koryaks, Itelmens), who were helped to 
commit suicide by their relatives (strangled, 

stabbed with spears, cut with knives, etc.) 
(Billings, 1978: 56; Merck, 1978: 138; Wrangel, 
1848: 182).

According to F. Boas, V. G. Bogoraz, 
V. I. Iokhelson, etc., in the traditional culture of 
the Chukchis, Koryaks, Kereks, Yukagirs, and 
Eskimos, the custom of voluntary death was an 
extremely honorable ritual in which the entire 
family participated (Sarychev, 1802: 109; Boas, 
1888: 589, 615; Bogoraz, 1900: 52–58; 1934: 
106–112; Iokhelson, 1997: 197; Kalinnikov, 
1912: 86–87; Leontiev, 2008: 67; Omrytkhaut, 
2008: 94).

V. G. Bogoraz penetrated deeper than oth-
ers into the essence of the institution of suicide 
caused by climatic, genetic and social reasons, 
the need to sacrifice the soul of a suicide to 
spirits, and most importantly, what is most rele-
vant for the stated topic –  the ideological, men-
tal, ethno- cultural and ethno- psychological 
characteristics of the aborigines. The tradition 
of suicide was so strong that it was recorded 
by Russian ethnographers, representatives of 
local authorities in the middle of the 20th cen-
tury (Kuznetsova, 2004: 390; Gagarin, 2008: 
224–229; Mikhailova, 2015: 89–91, 140, 148; 
Davydova, 2015: 130–135).

S. S. Gagarin noted that after the estab-
lishment of Soviet power in Chukotka, it faced 
a number of ethnocultural features of indige-
nous peoples, in particular, the canons of cus-
tomary law. The Soviet criminal system was 
particularly strict about the custom of «volun-
tary death», which was applied to the sick, el-
derly people who did not want to burden their 
loved ones. The ritual was performed at the re-
quest of those who wanted to go to the world of 
their ancestors. In their worldview, a complex 
transformation of consciousness took place, a 
person mentally turned into a wild deer, which 
was supposed to be «hunted» by relatives, 
with the help of a spear, a knife, a lasso, and 
firearms. Relatives, shamans, who conscious-
ly help suicides to leave the human world, 
were well aware of their expected criminal 
punishment for murder, even if unintentional, 
but could not refuse the last wish of a relative 
(Gagarin, 2008: 224–229).

When analyzing the ethnocultural and 
historical features of collectivization in Chu-



– 632 –

Sergey V. Bereznitsky. Ethnocultural, Social and Mental Features of Suicide in the Society of the Indigenous Peoples…

kotka, which did not end in the middle of the 
20th century, B. M. Andronov highlighted the 
fact of the suicide of the kulak, who could not 
bear global changes and the transfer of the le-
vers of power to the former poor (Andronov, 
2008: 106).

Based on the analysis of archival materials 
of V. G. Kuznetsova, E. A. Davydova published 
works of V. G. Bogoraz, E. A. Mikhailova, and 
other works of domestic and foreign scientists, 
her own field research in the Amguem tundra, 
in comparative terms, considered in detail the 
attitude of the Chukchis and Russians to the 
facts of suicide in the middle of the 20th century, 
made the necessary historical and ethnograph-
ic excursions, showed the strong preservation 
of Chukchis traditions in this area, despite the 
powerful foreign cultural influence (Davydo-
va, 2015: 130–135).

M. P. Dutkin analyzed a large number of 
works devoted to statistics and the causes of 
suicide in the society of the indigenous peoples 
of Siberia, Alaska, and Canada. According to 
the researcher, the main reason is the domi-
nance of European ethnocentrism (Dutkin, 
2018: 64–75).

It should be emphasized that in addition to 
the unique customs of voluntary death with the 
help of relatives, in the traditional and modern 
culture of the indigenous peoples of the North, 
other reasons for suicide are known: difficult 
life situations associated with temporary lack 
of money, unrequited love, loss of the meaning 
of life due to economic or commercial prob-
lems, lack of understanding by others. The 
mental basis is still the belief that the soul is 
immortal and only periodically changes its 
«shell», implanting itself in women or men of 
its kind.

As one of the typical examples, we can 
cite the information collected in an ethno-
graphic expedition in 2019 on Sakhalin. The 
journalists brought Japanese scientists to one 
of the reindeer herding teams. The reindeer 
herders received the delegation very cordially, 
but they overdid it with hot drinks and began 
to complain to the guests about the actions of 
the local authorities that hinder the develop-
ment of reindeer husbandry. At night, one of 
the reindeer herders shot himself in a nearby 

tent out of desperation. It is noteworthy that he 
did not participate in the general dinner and 
was completely sober. According to the expert 
of Nivkhis culture, writer and public figure 
V. M. Sangi, it was a demonstrative suicide. In 
this way, the person decided to immediately 
get away from all the problems (Bereznitsky, 
2019: 114).

Orochis, living in the Tumnin River basin 
in the Khabarovsk Territory, Udeges people 
from the Anyu River, Evenkis from the Selem-
dzha River in the Amur region said that already 
in the 1930s their grandfathers and fathers were 
subject to strong acculturation by European 
immigrants, including in the field of suicide. 
Suicides were then buried not in common cem-
eteries, but in specially designated areas, often 
together with the drowned. According to the 
stories of the Nivkhs, the souls of suicides do 
not fall into the human afterlife, but into sub-
mission to the masters of various elements: 
drowned people –  in the underwater world, 
hanged people hang in the air all the time. Cur-
rently, due to the highest level of social apathy, 
the inability to preserve even the remnants of 
their culture, the number of suicides is very 
large. But now such dead people are buried in 
common cemeteries.

Some Anadyr Chukchi women and cul-
tural workers told in 2018 about suicide at-
tempts caused by a creative crisis. Nowadays, 
Chukchi reindeer herders teach their children 
to carefully observe the surrounding nature 
and draw the necessary conclusions about 
the approaching bad weather in order to save 
the herd and people. Often alarming signs of 
glaciation of pastures are given by field mice, 
lemmings, stoats, resorting to mass suicides 
while searching for food. Some indigenous 
peoples, reflecting on the cases of suicide of 
their relatives, associate these sad facts with 
the process of rapid loss of their native lan-
guages, knowledge of harmonious social rela-
tions, about the history, culture, traditions of 
their family, clan, and ethnos.

Conclusion
In general, several fundamental conclu-

sions should be noted. One of them is based on 
the concept of the relativity of suicide assess-
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ment. The attitude to suicide varies significant-
ly under the influence of interrelated factors of 
mentality, beliefs, religion, tribal or civil laws, 
and morality. What seems disgusting in one so-
ciety or culture is commonplace, habitual, and 
even necessary in another.

The following conclusion is related to the 
largest volume of ethnocultural differences of 
suicide collected and recorded in the tradition-
al and modern culture of the Chukchis. For the 
Chukchis- Amanats of the 18th century, suicide 
was a proof to themselves and their relatives of 
the highest achievement of the spirit, person-
al courage, and honor for the family and clan. 
Contemporaries noted this cardinal difference 
between the Chukchis mentality and the Chris-
tian ideas about the essence of suicide. The 
custom of voluntary death as a prevention of 
suffering from old age and disease, a burden 
for relatives, existed in the middle of the 20th 
century.

The analysis of the above- mentioned 
works showed that the influence of climate, 
social conditions, and the pressure of the Eu-
ropean authorities are secondary reasons that 
can influence the decision to commit suicide of 
the indigenous peoples of the North. The global 
mental difference of the aborigines, the pecu-
liarity of ethnic identity, worldview, adherence 
to ancient traditions, a special attitude to life 
and death remain the main motive.
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у детей с нарушением когнитивного здоровья
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Аннотация. Исследование саморегуляции как фактора, связанного с психическим 
здоровьем детей с когнитивным дефицитом, определяется современными 
тенденциями развития психологического знания, возможностью создания 
новых подходов, позволяющих системно изучать феномены и закономерности 
их проявлений. Это позволит разработать новые технологии, направленные 
на повышение ресурсов здоровьесбережения в детском возрасте. Статья посвящена 
рассмотрению патопсихологической модели у детей с нарушениями когнитивного 
здоровья, обусловленного когнитивным дефицитом при выделении когнитивного, 
личностно- смыслового и регулирующего уровней саморегуляции в сравнении 
с нормой. Выделены варианты саморегуляции у детей с нарушением когнитивного 
здоровья с учетом нозологической представленности, которые содержат сходные 
и различные формы нарушений саморегуляции.

Ключевые слова: саморегуляция, патопсихологическая модель саморегуляции, 
младшие школьники, когнитивные дефициты, когнитивное здоровье.

Научная специальность: 19.00.04 –  медицинская психология.

Введение в проблему исследования. 
Проблемы исследования и психологиче-
ской помощи детям с когнитивным де-
фицитом в контексте психического здо-
ровья в последние годы привлекают все 
большее внимание специалистов медико- 
психологической направленности. Согласно 
статистике Всемирной организации здраво-
охранения, доля детей, имеющих наруше-
ния умственного развития, составляет 15 % 
детского населения планеты и продолжает 
увеличиваться (А. А. Баранов, М. М. Безру-
ких, Е. А. Бочарова, И. Брязгунов, Н. Н. За-
ваденко, Н. В. Пизова и др.). В той или иной 
степени выраженности парциальных нару-
шений когнитивных функций –  внимания, 
мышления, памяти, недостаточной сфор-
мированности управляющих функций –  

страдают до 20 % детей и подростков. 
В связи с этим проблема когнитивных на-
рушений приобретает социальное значение 
и требует выявления психологических за-
кономерностей, определяющих нарушения 
здоровья (Н. В. Зверева, И. П. Лукашевич, 
О. Р. Ноговицына, Д. Р. Сакаева, Н. Я. Се-
маго, М. М. Семаго, L. Aguilar, B. N. Kim, 
Е. Garralda, J. P. Raynaud, C. M. Luberto, 
Е. Crespo- Delgado и др.).

Клиническая дифференциация раз-
личных форм когнитивных нарушений 
у детей, реализуемая в современных клас-
сификациях, позволяет на научной основе 
рассмотреть психологические составляю-
щие когнитивных дефицитов в образова-
тельной среде (Zvereva and etc., 2015). Зна-
чимость проблемы связана не только 
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с высокой распространенностью когни-
тивных нарушений в детско- подростковой 
среде, но и с поиском возможностей их си-
стемной коррекции, направленной на здо-
ровьесбережение (Т. В. Ахутина, Н. М. Пы-
лаева, А. В. Семенович, А. П. Бизюк и др.).

Обращая внимание на частичную из-
ученность определенных патопсихологи-
ческих составляющих когнитивной дефи-
цитарности (Н. В. Зверева), мы отмечаем 
недостаточную разработанность аспектов 
саморегуляции при ее нарушениях в дет-
ском возрасте как ресурса здоровьесбере-
жения. При этом саморегуляция как пси-
хологическая дефиниция, интегрированная 
в когнитивные процессы, играет важную 
роль. Саморегуляция определяется как 
высшая психическая функция, которая 
в зависимости от решаемой задачи прояв-
ляется в произвольном решении по выбору 
мотива, цели и действия в познавательной 
деятельности, а также намерений разных 
уровней человека, как произвольная регу-
ляция личностными средствами различных 
психических процессов и исполнительных 
действий.

Постановка задачи
Нарушения саморегуляции играют 

особо важную роль в осуществлении по-
знавательной деятельности. Эти нарушения 
выражаются в невозможности целенаправ-
ленной организации своих мыслитель-
ных действий, целеполагания, мотивации, 
контроля действий и сличения результа-
тов (Б. В. Зейгарник, А. Б. Холмогорова). 
Произвольная саморегуляция имеет боль-
шое значение при формировании высших 
психических функций: произвольные па-
мять, внимание, опосредованное мышле-
ние и т. д. (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 
Б. В. Зейгарник и др.). Значимость влияния 
саморегуляции на познавательные процес-
сы представлена в работах исследователей, 
изучавших взаимосвязь когнитивных функ-
ций и произвольности с различных науч-
ных позиций (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 
Е. Д. Хомская, С. Д. Забрамная, С. Я. Ру-
бинштейн, В. И. Лубовский, Е. А. Черенева 
и др.). В работах этих исследователей зало-

жены основания для создания психокоррек-
ционных программ для детей и подростков 
с когнитивными нарушениями.

В нашем исследовании основанием 
для разработки патопсихологической мо-
дели саморегуляции детей с когнитивным 
дефицитом является концепция саморегу-
ляции в качестве психофизиологического 
и психологического базиса формирования 
когнитивной сферы как основы когнитив-
ного здоровья. В отечественной психологии 
представлены различные психологические 
содержания этого феномена. Саморегуля-
ция рассматривается как способ самокон-
троля или как рефлексия в рамках метаког-
нитивных процессов (Карпов, 2007).

Вслед за другими исследователями 
(Конопкин, 2007; Моросанова, 1995–2007) 
психологическое содержание саморегуля-
ции рассматривается в настоящем исследо-
вании как определенный вид психической 
активности, который является основой 
планирования, выдвижения целей, оценки 
результатов в конкретных видах деятельно-
сти и характеризуется индивидуальными 
особенностями, включая стиль саморегу-
ляции.

Учитывая психологические особен-
ности детей с нарушениями здоровья, свя-
занными с когнитивными дефицитами, 
развитие саморегуляции особенно затруд-
нительно (Л. С. Выготский, 2000; Б. В. Зей-
гарник, 2000; В. И. Лубовский, 1978; 
Г. Е. Сухарева, 1965; М. С. Певзнер, 1963; 
В. Г. Петрова, 2000; С. Я. Рубинштейн, 1986, 
Н. В. Бабкина, 2016; Е. А. Черенева, 2020).

В рамках медицинской психологии 
проблемы когнитивного дефицита в дет-
ском возрасте в последнем десятилетии 
рассматривались отечественными иссле-
дователями. Это работы Н. В. Зверевой, 
Н. Н. Заваденко, Т. Ю. Хотылевой, Т. В. Фо-
тековой и др. В этих исследованиях про-
блеме саморегуляции как психологиче-
ском базисе формирования когнитивных 
функций не уделяется достаточного вни-
мания. В настоящий момент существуют 
исследования, раскрывающие механиз-
мы парциальных когнитивных дефици-
тов и произвольности в детском возрасте 



– 640 –

Elena A. Chereneva and Irina Ya. Stoyanova. Pathopsychological Model of Self-Regulation in Children…

(А. В. Сиротюк, Т. В. Ахутина, Пылаева, 
А. В. Семенович). Отсутствуют научные 
исследования, которые позволяют, с одной 
стороны, системно изучать когнитивные 
дефициты с учетом проявлений саморе-
гуляции у детей с нарушениями здоровья, 
а с другой –  разрабатывать комплексные 
системы психологической помощи. Оста-
ется неразработанной патопсихологическая 
модель саморегуляции, которая позволяет 
выделить мишени системной психокор-
рекционной работы, а также прогнозиро-
вать компенсацию когнитивных дефицитов 
не только в подростковом, но и во взрослом 
возрасте.

Анализ научной литературы клинико- 
психологического и медицинского спектра 
показал, что актуальность и значимость 
изучения проблем здоровьесбережения 
детей и подростков с когнитивными дефи-
цитами в рамках медицинской психологии 
связана, в первую очередь, с отсутствием 
системного рассмотрения феномена само-
регуляции. Невысокая эффективность су-
ществующих технологий психологической 
помощи при нарушениях саморегуляции, 
недостаточность психодиагностических 
программ, позволяющих выявить ее струк-
туру в соотношении с проявлениями здоро-
вья и адаптивными возможностями детей 
в образовательной среде требуют новых 
подходов в исследовательской и практиче-
ской работе.

Проведение настоящего исследования 
в рамках медицинской психологии требует 
уточнения дефиниции «когнитивный дефи-
цит» и введение новой –  «когнитивное здо-
ровье». Когнитивный дефицит –  наруше-
ние познавательной деятельности в форме 
патопсихологического симптомокомплекса, 
включая саморегуляцию, познавательную 
деятельность, эмоциональные и поведенче-
ские аспекты, определяющие когнитивное 
здоровье и его нарушения у детей младшего 
школьного возраста,

Когнитивное здоровье –  динамиче-
ское образование, становление которого 
обусловлено генетическими, психологиче-
скими и социально- средовыми факторами, 
связанными с познавательной деятельно-

стью и являющегося компонентом психи-
ческого здоровья человека. Нарушения ког-
нитивного здоровья в детском возрасте 
проявляется вариантами когнитивных де-
фицитов.

С учетом методологических оснований 
ключевыми понятиями исследования явля-
ются саморегуляция и ее нарушения, ког-
нитивный дефицит, когнитивное здоровье, 
патопсихологическая модель, психологиче-
ское сопровождение.

Материалы и методы
Для реализации цели исследования 

был проведен констатирующий экспери-
мент. На этапе констатирующего исследо-
вания комплектовались основные и кон-
трольные группы из учеников младших 
классов, не испытывающих существен-
ных затруднений в учебе и не имеющих 
нарушений здоровья. Основные группы 
включали испытуемых разного возраста, 
имеющих снижение интеллектуальной 
деятельности различного уровня: учащи-
еся с незначительными когнитивными 
нарушениями –  задержкой психического 
развития (ЗПР) и нарушением интеллекту-
ального развития в легкой степени. Каче-
ственная характеристика интеллектуаль-
ного дефекта соответствует клиническим 
диагнозам МКБ –  10: F 80.82, F 81, F 70. 
Общее количество испытуемых состави-
ло 456 учащихся в возрасте от 8 до 11 лет. 
Были сформированы две возрастные груп-
пы –  8–9 лет и 10–11 лет, в каждой по 76 
человек в контрольных группах и группах 
сравнения. Сравнительные исследования 
с учетом когнитивных проявлений вклю-
чали три группы испытуемых: НИР (нор-
мальное интеллектуальное развитие), ЗИР 
(задержка психического развития) и НИРЛ 
(нарушение интеллектуального развития 
в легкой степени). Кроме того, в исследо-
вании принимали участие матери школь-
ников в количестве 456 человек.

Констатирующий и формирующий 
этап исследования проводился на базах 
учреждений системы образования, здраво-
охранения, социальной защиты населения 
г. Красноярска.
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На разных этапах в соответствии с кон-
кретными задачами исследования исполь-
зован комплекс различных методов:

1. Методы планирования и орга-
низации исследования были основаны 
на комплексном подходе, включающем 
сравнительно- корреляционный.

2. Методы сбора эмпирических дан-
ных о младших школьниках с когнитивным 
дефицитом и без нарушений включали сле-
дующие психометрические и качественные 
процедуры с использованием стандартизо-
ванных методик психологической диагно-
стики: проективные методики, экспертные 
оценки педагогов и медицинских работни-
ков, метод опроса, метод эксперимента:

• «Детский апперцептивный тест» 
(САТ) для изучения защитных механизмов, 
установок» (в интерпретации Мери Р. Хе-
вортс, а также использовалась интерпрета-
ция Г. Мюррея в модификации Бурлаковой 
и Олешкевич –  определение особенностей ап-
перцептивного поведения).

• Графический тест «Звезды и вол-
ны» (У. Аве- Лаллемант).

• Графический тест «Дом –  Дерево –  
Человек» Дж. Бука и Л. Кауфмана в моди-
фикации Р. В. Беляускайте.

• «Методика по изучению самооцен-
ки» Дембо- Рубинштейн.

• «Методика по изучению уровня 
притязаний».

• Разработанный диагностический 
комплекс «Саморегуляция младших школь-
ников», позволяющий выявлять уровни, 
их компоненты, которые свидетельствуют 
о нарушениях либо их отсутствии.

• Психологическая диагностика ма-
терей младших школьников включала 
разработанное структурированное интер-
вью, направленное на изучение детско- 
родительских отношений.

•  «Опросник Ахенбаха для изучения 
проблем адаптации».

• «Методика PARI» (опросник роди-
тельских установок).

3. Методы анализа и обработки по-
лученных результатов: качественные 
(контент- анализ) и количественные. Стати-
стические методы. При анализе данных ис-

пользована компьютерная программа «Ста-
тистический пакет для социальных наук» 
(SPSS Statistic 24). Применялись различные 
методы математико- статистической обра-
ботки: достоверности различий по стати-
стическим критериям ф*-угловое преоб-
разование Фишера, критерий сравнения 
распределения уровней χ2 Пирсона, корре-
ляционный анализ, метод корреляционных 
плеяд.

Методологической основой иссле-
дования стал системный подход с опо-
рой на принципы патопсихологии 
и структурно- уровневый анализ саморе-
гуляции, в рамках которого в качестве ос-
новных концептуально- объяснительных 
моделей использованы теоретические на-
правления исследования психической де-
ятельности и семейной системы в норме 
и патологии и возможностей психологиче-
ской помощи.

В разрабатываемой патопсихологи-
ческой многоуровневой динамической 
модели саморегуляции рассматриваются 
личностно- смысловой, когнитивный и ре-
гуляторный уровни, которые являются ди-
намическими образованиями, взаимодей-
ствуют между собой и выступают базовыми 
составляющими когнитивных функций. 
Каждый из уровней содержит компоненты, 
параметры которых свидетельствуют о сте-
пени выраженности нарушений саморегу-
ляции либо об отсутствии нарушений.

Результаты
Для описания патопсихологической 

модели саморегуляции у детей с нарушени-
ем когнитивного здоровья разработан ди-
агностический комплекс «Саморегуляция 
младших школьников у детей с нарушения-
ми здоровья и когнитивными дефицитами», 
определены психологические параметры, 
диагностика которых позволяет выявлять 
нарушения различных уровней и компо-
нентов саморегуляции, а также устанав-
ливать критерии этих нарушений (табл. 1). 
Это позволило обосновать использование 
понятий когнитивного дефицита и когни-
тивного здоровья, а также соотношения 
между ними.
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Патопсихологическая модель саморе-
гуляции включает когнитивный, регули-
рующий и личностно- смысловой уровни. 
Когнитивный уровень содержит компо-
ненты, отражающие качественные и коли-
чественные характеристики когнитивного 
развития: динамические свой ства уровня 
(ригидность, тугоподвижноть, инертность, 
застреваемость (персеверации), а также 
уровень когнитивного развития –  уровень 
когнитивного дизонтогенеза.

Регуляторный уровень включает 
способность регулировать (внутренне 
и внешне) поведение. Этот уровень отра-
жает процесс экстериоризации индивиду-
ального опыта, внутренних побуждений 
и мотивов при достижении цели. Основ-
ным механизмом формирования данного 
уровня является речь как высшая психи-
ческая функция, способствующая фор-
мированию сознательной активности ин-
дивида. В данном случае речь выступает 
как регулятор поведения и когнитивных 
функций.

Личностно- смысловой уровень содер-
жит следующие компоненты: самооценку, 
уровень притязаний, установки, психо-
логические защиты и специфику детско- 
родительских отношений. Этот уровень 

характеризуется динамичностью, насыщен-
ностью, интенсивностью эмоционально- 
личностного опыта, пластичностью. Ка-
чественные проявления уровня зависят 
от индивидуально- личностного развития 
и являются отражением субъективной ре-
альности школьника.

Полученные результаты исследования 
позволили представить анализ межгруппо-
вых различий в показателях когнитивного, 
управляющего и личностно- смыслового 
уровней саморегуляции и отдельных ком-
понентов.

Показатели когнитивного уровня сви-
детельствуют о значительных различиях 
в нормативной и нозологических группах. 
Так, у детей с когнитивным дефицитом от-
мечаются затруднения на всех этапах пла-
нирования, контроля и удержания цели 
деятельности. Отличительной характери-
стикой уровня при нарушениях когнитив-
ного здоровья служит проявление ригид-
ности при формировании новых стратегий 
поведения. У здоровых детей когнитивный 
уровень отличается гибкостью и большей 
подвижностью при формировании новых 
моделей поведения, способностью критич-
но отнестись к возможным поведенческим 
изменениям.

Таблица 1. Направления психологической диагностики с применением комплекса  
«Саморегуляция младших школьников»

Table 1. Directions of psychological diagnostics using the complex  
«Self- regulation of primary schoolchildren»

Диагностическая ось Уровни 
саморегуляции

Диагностические параметры 
(компоненты каждого из уровней саморегуляции)

Клиническая Когнитивный

Уровень развития интеллекта
Динамические свой ства мышления (ригидность, 
тугоподвижноть, инертность, застреваемость 
(персеверации)

Патопсихологическая Личностно- смысловой

Самооценка
Уровень притязаний
Установки
Психологическая защита
Детско- родительские отношения

Социально- 
психологическая Регулирующий

Взаимосвязь поведения с речью, изучение функций 
речи: регулирующей, планирующей.
Управление (внешнее и внутреннее)
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При изучении компонентов регулятор-
ного уровня выявляются значительные раз-
личия между нормативной группой и груп-
пами детей с когнитивным дефицитом. 
Данный уровень содержит компоненты, 
отражающие целостность и динамичность 
процесса саморегуляции. Нами установ-
лен факт значительных нарушений всех 
компонентов этого уровня. Характерными 
особенностями для испытуемых являются 
трудности контроля действий и достиже-
ние цели действий. Особенно это выражено, 
когда цели и результаты деятельности отда-
лены. Эти данные представлены в табл. 2.

Анализ показателей свидетельствует 
о специфике внутренних процессов у испы-
туемых при реализации действия. Установ-
лено, что школьники с когнитивным дефи-
цитом имеют все исследуемые компоненты. 
При этом нарушенными компонентами 

саморегуляции являются постановка цели 
и достижение цели. Следовательно, эти 
параметры должны быть мишенями пси-
хологической работы. Наблюдаются значи-
мые различия на уровне р ≤0,001 (φ*=2,81) 
между группами испытуемых НИР –  ЗИР 
и НИР-НИРЛ. Необходимо отметить, что 
здоровые испытуемые в достаточной мере 
имеют сформированные компоненты само-
регуляции, направленные на достижение 
поставленных целей. Анализируя результа-
ты следующей возрастной группы, можно 
отметить схожие тенденции (табл. 3).

Представленные данные демонстри-
руют наличие дефицитов в планировании 
(постановка цели) и достижении цели дей-
ствия у испытуемых нозологических групп 
(25 и 13,2 % соответственно). Наблюдаются 
значимые различия между представителя-
ми групп здоровых школьников и школьни-

Таблица 2. Межгрупповые различия сформированности регуляторных компонентов  
саморегуляции у школьников (8–9 лет)

Table 2. Intergroup differences in the formation of the regulatory components  
of self- regulation in schoolchildren (8–9 years old)

Шкалы
Группы / достоверность различий

НИР ЗИР НИРЛ НИР –   
ЗИР

НИР –  
НИРЛ

ЗИР –  
НИРЛn=76 % n=76 % n=76 %

Постановка цели 50 65,79 10 13,16 2 2,63 7,077*** 9,666*** 2,589**
Регулирование эмоциональ-
ными состояниями 48 63,16 37 48,68 20 26,32 1,806* 4,691*** 2,885***

Контроль действий 38 50,00 13 17,11 13 17,11 4,426*** 4,426*** 0,000
Достижение цели действия 39 51,32 10 13,16 5 6,58 5,258*** 6,639*** 1,381

Таблица 3. Межгрупповые различия сформированности регуляторных компонентов  
саморегуляции у школьников (10–11 лет)

Table 3. Intergroup differences in the formation of the regulatory components  
of self- regulation in schoolchildren (10–11 years old)

Шкалы
Группы / достоверность различий

НИР ЗИР НИРЛ НИР –   
ЗИР

НИР –  
НИРЛ

ЗИР –  
НИРЛn=76 % n=76 % n=76 %

Постановка цели 65 85,5 20 26,3 19 25,0 7,909*** 8,094*** 0,185
Регулирование эмоциональ-
ных состояний 50 65,8 40 52,6 32 42,1 1,658* 2,959*** 1,301

Контроль действий 58 76,3 29 38,2 29 38,2 4,882*** 4,882*** 0,000
Достижение цели действия 60 78,9 33 43,4 10 13,2 4,617*** 8,895*** 4,278***
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ков с когнитивным дефицитом по шкалам 
«постановка цели», «контроль действий 
и «достижение цели» на уровне р ≤0,001 
(φ*=2,81). Близость показателей отмечается 
при контроле действий у испытуемых груп-
пы ЗИР и НИРЛ.

При анализе стратегий совладания 
(табл. 4) отмечается преобладание адаптив-
ных стратегий у испытуемых без наруше-
ний здоровья.

В аспекте выраженности адаптивных 
стратегий установлены значимые различия 
на уровне р ≤0,001 (φ*=2,81) между всеми 
группами школьников. В группах с наличи-
ем когнитивного дефицита не выявляется 
высоких значений адаптивных стратегий. 
Установлено, что у испытуемых группы 
ЗИР более высокая способность к формиро-
ванию новых стратегий поведения, нежели 
в группе НИРЛ. Это относится к показате-
лям целеполагания, умения контролировать 
собственные действия и эмоции, доводить 
дело до конца. Но на всех этапах школьни-
кам с нарушением когнитивного здоровья 
необходима помощь и поддержка взрос-
лого. Эффективны суггестивные методы, 
методы, способствующие повышению про-
дуктивности мотивообразующих факторов.

Характерны для обеих нозологических 
групп трудности формирования саморегу-
ляции в учебной деятельности. Неадаптив-

ные стратегии в большей степени проявля-
ются у испытуемых всех возрастных групп 
НИРЛ, нежели у испытуемых групп ЗИР. 
У испытуемых с НИРЛ в большей степени 
нарушены все компоненты стратегий пове-
дения. Таким образом, выявлено преобла-
дание неадаптивных стратегий в группах 
с когнитивным дефицитом. Полученные 
результаты свидетельствуют о наличии 
прямой взаимосвязи между когнитивным 
и регулирующим уровнями саморегуляции. 
Показатели стратегий поведения школьни-
ков в 10–11 лет отражают тенденции, харак-
терные для возраста 8–9 лет.

Следующими показателями для ана-
лиза саморегуляции являются компоненты 
личностно- смыслового уровня, представ-
ленные в форме психологической защиты 
(ПЗ). Результаты диагностики с помощью 
методики САТ свидетельствуют о преоб-
ладании более простых защитных механиз-
мов у школьников с когнитивным дефици-
том по сравнению с детьми нормативной 
группы. Так, для детей в 8–9 лет из нозоло-
гических групп свой ственно преобладание 
ПЗ по типу «регрессия» –  в 63,2 % случаев, 
для здоровых детей –  38,2 % (р ≤0,001).

Защита по типу отрицания более выра-
жена у детей с нарушением когнитивного 
здоровья (группа НИРЛ –  71,1 %), достовер-
ность различий с группой НИР –  р ≤0,01. 

Таблица 4. Межгрупповые различия показателей поведенческих  
стратегий школьников (8–9 лет)

Table 4. Intergroup differences in indicators of behavioral strategies  
of schoolchildren (8–9 years old)

Шкалы
Группы / достоверность различий

НИР ЗИР НИРЛ НИР –  
ЗИР

НИР –  
НИРЛ

ЗИР –  
НИРЛn=76 % n=76 % n=76 %

Адаптивные стратегии 35 46,05 16 21,05 4 5,26 3,316*** 6,337*** 3,021***

Высокий 10 13,16 6 7,89 0 0,00 1,073
Критерий не при-
меним, т. к. в од-

ной группе 0
Средний 25 32,89 10 13,16 4 5,26 2,947*** 4,666*** 1,720*
Неадаптивные страте-
гии 41 53,95 60 78,95 72 94,74 3,316*** 6,337*** 3,021***
Ниже среднего 25 32,89 40 52,63 45 59,21 2,472** 3,292*** 0,820
Низкий 16 21,05 20 26,32 27 35,53 0,752 1,985* 1,233
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Механизм проекции наиболее выражен 
у испытуемых с нарушенным интеллек-
том, достоверность различий со здоровыми 
сверстниками –  р ≤0,01.

Компенсаторные психические механиз-
мы ПЗ (интеллектуализация, компенсация, 
замещение) более эффективно проявляются 
у здоровых испытуемых (63,2 %), но менее 
выражены при нарушениях когнитивного 
здоровья.

Обсуждение результатов
В исследовании установлено, что 

когнитивный уровень является одним 
из важных компонентов саморегуляции. 
Он взаимосвязан со стратегиями пове-
дения (внешний регулятивный аспект) 
и личностно- смысловыми проявлениями. 
Это подтверждается данными, получен-
ными при изучении стратегий поведения 
и других компонентов саморегуляции. До-
казательством этого положения служат по-
казатели стратегий, полученные на выборке 
двух возрастных групп детей с нарушения-
ми когнитивного здоровья. В этих группах 
отмечаются одинаковые тенденции, свиде-
тельствующие о преобладании неадаптив-
ных стратегий. Нарушения регулятивного 
уровня определяются наличием дефицитов 
планирования и достижения цели действия.

В нозологических группах отмечают-
ся различия, характеризующие не только 
саморегуляцию в целом, но и когнитив-
ные компоненты: динамические свой ства 
мышления (ригидность, тугоподвижность, 
инертность, застреваемость (персевера-
ции). Основные отличия проявляются 
в качественных характеристиках уровня: 
способность критически оценить действия 
и их результаты, способность оценить ри-
ски новых моделей поведения, способность 
предвидеть «модель будущего» и устано-
вить причинно- следственные связи в дея-
тельности. Нами установлено, что для детей 
с когнитивным дефицитом эти нарушения 
являются характерными чертами. Но эти 
особенности не всегда обусловлены когни-
тивным дефицитом. Это может быть след-
ствием особенностей детско- родительских 
отношений (установки родителей, особен-

ности эмоционального принятия своего 
ребенка). Дефицитарность качественных 
проявлений когнитивного уровня может 
присутствовать у здоровых людей. Данные 
психологические особенности отсутствуют 
у испытуемых без нарушений когнитивно-
го здоровья, значимость различий р ≤0,05

Установлено, что данные особенности 
мышления играют существенную роль при 
формировании новых моделей поведения. 
Эти проявления связаны с результатами 
диагностики с помощью методики САТ, на-
правленной на выявление способов ПЗ.

Исследование взаимосвязи между про-
явлениями ПЗ и стратегиями поведения 
представлено в табл. 5.

Так, в группе НИРЛ у школьников 
10–11-летнего возраста доминирующей ПЗ 
является проекция, которая взаимосвязана 
с адаптивными стратегиями. У школьников 
данного возраста нормативной группы этот 
вариант психологической защиты взаимос-
вязан с неадаптивными стратегиями.

Личностно- смысловой уровень само-
регуляции отражает содержание внутрен-
него мира. Исследователями выделено две 
формы. Первая субъективная форма смыс-
ла –  это эмоциональное переживание. Вто-
рая форма представляет собой вербализа-
цию личностного смысла, воплощение его 
в определенной системе общественно вы-
работанных и зафиксированных значений. 
Хотя личностный смысл и представлен как 
образующая сознания, он уходит корнями 
в порождающую его деятельность. Мы ис-
ходим из того, что реконструкция смысла 
возможна со стороны субъекта только «об-
ходным путем», через анализ конкретной 
деятельности, включающей и логический 
анализ эмоциональных проявлений, и ана-
лиз результатов деятельности. Данные 
личностных смыслов представлены в ре-
зультатах исследования с помощью про-
ективной методики САТ и графических 
тестов «Дом- Дерево- Человек» и «Звезды 
и волны». Данные этих методов свидетель-
ствуют об особенностях внутреннего мира 
и переживаниях испытуемых.

Важным компонентом лично- 
смыслового уровня признана установ-
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ка, которая формируется на основе 
индивидуально- личностного опыта в си-
стеме детско- родительских отношений. 
Установки выражают и реализуют опреде-
ленные личностные смыслы, которые мо-
гут быть более или менее обобщенными 
и устойчивыми. Установка связана с выбо-
ром мотивов в тех или иных обстоятель-
ствах. Методики «Опросник Ахенбаха» 
и тест родительских установок «PARI» 
представили влияние детско- родительских 
установок (матерей) на формирование уста-
новок у испытуемых всех категорий. С по-
мощью структурированного интервью с ма-
терями детей с нарушениями когнитивного 
здоровья выявлена значимость и первооче-
редность родительских установок и особен-
ностей принятия своего ребенка. Также мы 
установили, что отцы детей с когнитивным 
дефицитом в меньшей степени взаимодей-
ствуют с детьми по сравнению с отцами 
детей без нарушений здоровья, остаются 
пассивными и безучастными.

С помощью методики САТ определено, 
что уровень интеллекта незначительно вли-
яет на формирование установок у школьни-
ков нозологических групп. При этом по па-

раметрам самооценки и уровня притязаний 
установлены значимые различия в аспекте 
снижения этих показателей у детей с ког-
нитивным дефицитом. Уровень различий 
между испытуемыми групп НИР и НИРЛ 
в 8–9 лет –  7,64 p < 0,02, и в 9–10 лет отме-
чаются высоко значимые различия –  12,86 
p < 0,0016.

Содержание внутреннего мира млад-
ших школьников раскрывает проективная 
методика САТ, с помощью которой опреде-
ляются компоненты личностно- смыслового 
уровня саморегуляции: активность/пассив-
ность, конфликтность, потребности и за-
щитные механизмы. Результаты ее выпол-
нения позволили определить механизмы 
саморегуляции в норме и при когнитивном 
дефиците. В ходе исследования установле-
ны различия между группами испытуемых, 
в том числе с учетом возраста детей.

Выявлено, что детско- родительские от-
ношения и установки связаны с личностно- 
смысловым уровнем саморегуляции 
(табл. 6).

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что адаптивные стратегии 
взаимосвязаны с партнерскими отноше-

Таблица 5. Соотношение адаптивных стратегий с защитными механизмами у школьников 
Table 5. Correlation of adaptive strategies with defense mechanisms in schoolchildren

Защитный механизм

Адаптивные стратегии
По всем 
группам

НИР ЗИР НИРЛ НИР ЗИР НИРЛ

8–9 лет 8–9 лет 8–9 лет 10–
11 лет

10–
11 лет 10–11 лет

Интеллектуализация -0,183 -0,065

Невозможно 
оценить, т. к. 
нет в группе 

данной защит-
ной стратегии

-0,006 -0,094

Невозможно 
оценить, т. к. 
нет в группе 

данной защит-
ной стратегии

0,024

Вытеснение 0,14 -0,099 -0,049 0,142 0,119 -0,014 0,061
Регрессия -0,207 0,184 -0,111 -0,121 0,111 0,334* 0,003
Замещение 0,164 -0,019 -0,117 0,062 -0,007 -0,143 0,006
Отрицание -0,06 -0,049 -0,049 0,055 -0,043 0,012 -0,057
Проекция 0,101 0,014 -0,181 -0,371* 0,087 -0,105 -0,050

Компенсация 0,039 0,132 0,046 0,078 -0,13 0,129 0,086
Реактивность -0,044 -0,009 -0,05 -0,015 0,02 0,093 0,049

Примечание: * соотношение значимо на уровне р ≤0,05.
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ниями между родителями и ребенком 
(значимость на уровне р ≤0,05). Уравни-
тельные отношения между родителями 
и ребенком способствуют формированию 
неадаптивных стратегий (группа НИР, 10–
11 лет –0,30*).

Проведенный анализ психологиче-
ских параметров саморегуляции сви-
детельствует о том, что формирование 
эмоционального опыта и особенности пси-
хологической адаптации определяются ин-
дивидуальными характеристиками. Уста-
новлено, что уровень интеллекта является 
регулятором и стабилизатором произволь-
ности, а также связан с выбором стратегии 
поведения. Личностно- смысловые прояв-
ления учащегося без нарушений здоровья 
и младшего школьника с нарушением ког-
нитивного здоровья определяют динамику 
социально- психологической адаптации, 
включая адекватность, устойчивость, эмо-
циональные проявления и способность 
к изменению.

Регуляторный уровень представлен 
содержательными характеристиками внеш-
ней и внутренней речи. Изучение функций 
речи, включая регулирующую, планирую-
щую, управляющую, позволяет понимать 
механизмы планирования будущих дей-
ствий. Установлено, что у младших школь-
ников с когнитивным дефицитом идет за-
паздывание формирования всех функций 

речи. Наиболее дефицитарны регулирую-
щая (планирующая) и когнитивная функ-
ции речи. В меньшей степени страдает 
коммуникативная функция. Это часто но-
сит компенсаторный характер и не влияет 
на интеракции с другими людьми. Иногда 
высокие компенсаторные функции комму-
никативной активности позволяют дости-
гать целей. Особый интерес представляет 
изучение внутренней речи у детей с ког-
нитивным дефицитом. Учитывая тот факт, 
что внутренняя речь формируется на осно-
ве внешней речи, возникает закономерная 
связь ее нарушений во внутреннем плане. 
Мы установили, что почти все испытуемые 
имеют нарушения речи различного этиопа-
тогенеза (табл. 7).

Полученные результаты позволяют 
утверждать, что наличие речевой патоло-
гии связано с нарушением саморегуляции 
как психолингвистического компонен-
та регуляции (планирование и контроль). 
Клинико- психологический и нейропсихо-
логический анализы речевых нарушений 
(дизартрии и алалии) указывают на нали-
чие дефицитов программирования и кон-
троля речевого высказывания, которые 
определяют внешний и внутренний план 
высказывания и поведения в целом. Учи-
тывая данный факт, эти проявления могут 
быть мишенью психологической работы 
со школьниками с речевыми нарушениями.

Таблица 6. Соотношение оптимального эмоционального контакта матерей  
и стратегий поведения младших школьников

Table 6. The ratio of the optimal emotional contact of mothers  
and behavior strategies of younger students

Тип эмоционального контакта

Адаптивные стратегии
НИР ЗИР НИРЛ НИР ЗИР НИРЛ

По всем 
группам8–9 лет 8–9 лет 8–9 лет 10–

11 лет
10–

11 лет
10–

11 лет
Побуждение словесных проявлений, 
вербализаций 0,10 -0,14 0,15 -0,03 -0,10 -0,03 0,01

Партнерские отношения -0,07 0,02 -0,07 0,28* -0,07 0,13 0,07
Развитие активности ребенка 0,04 -0,20 0,03 -0,01 -0,09 -0,14 -0,02
Уравнительные отношения между 
родителями и ребенком -0,08 0,01 -0,13 -0,30* -0,10 -0,06 -0,05

Примечание: * соотношение значимо на уровне р ≤0,05.
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На основании психологической диагно-
стики с учетом нозологической принадлеж-
ности установлены следующие варианты 
психологической и патопсихологической 
модели саморегуляции, включая компонен-
ты когнитивного, личностно- смыслового 
и регулирующего уровней, у детей с нару-
шением когнитивного здоровья и без его 
нарушений (рис. 1).

Представленность данных компо-
нентов саморегуляции позволяет рас-
смотреть сходство и различие между 
нормативными составляющими саморе-
гуляции и ее патопсихологическими про-
явлениями, а также установить сходство 
и различие между нарушенными вариан-
тами с учетом отклонений ее становле-
ния.

Рисунок 2 отражает варианты нор-
мативной и нарушенной саморегуляции 
у младших школьников. Выделение вариа-
тивных патопсихологических моделей дает 
возможность дифференцировать психоло-
гическую помощь детям с когнитивным 
дефицитом.

В ходе исследования установлены за-
кономерности проявления феномена са-
морегуляции в форме психологической 
и вариантов патопсихологической модели 
у школьников с нарушением когнитивно-
го здоровья. Патопсихологическая модель 
саморегуляции у детей с нарушением ког-
нитивного здоровья представляет собой 
многоуровневый феномен, включающий 
нарушения личностно- смыслового, когни-
тивного и регулирующего уровней. Ста-

Таблица 7. Речевое развитие школьников
Table 7. Speech development of schoolchildren

Вид речевого нарушения
Группы испытуемых (в %)

НИР ЗИР НИРЛ НИР ЗИР НИРЛ
8–9 лет 8–9 лет 8–9 лет 10–11 лет 10–11 лет 10–11 лет

Дизартрия 51,3 65,8 50 50 86,8 63,2
Алалия 13,2 63,1 34,2 19,7 50 47,4
Дисграфия 39,5 78,9 92,1 23,7 78,9 92,1
Дислексия 13,2 55,3 59,2 22,4 59,2 72,4
Общее недоразвитие речи (III уро-
вень) 13,2 100 Не при-

менимо 15,8 90,8 Не при-
менимо

Системное недоразвитие речи легкой 
степени

Не при-
менимо

Не при-
менимо 100 Не при-

менимо
Не при-
менимо 100

Фонетико- фонематическое недораз-
витие 26,3 88,2 77,6 13,2 73,7 76,3

Рис. 1. Вариативность компонентов саморегуляции у младших школьников
Fig. 1. Variability of components of self- regulation in primary schoolchildren
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новление компонентов саморегуляции 
осуществляется по тем же законам, что 
и у здоровых детей, отмечаются возрастные 
динамические изменения саморегуляции.

Выводы
Психологический анализ, направ-

ленный на теоретическое осмысление 
феномена саморегуляции, позволил кон-
статировать его психологическую мно-
гогранность, включая когнитивный, 
личностно- смысловой и регулятивный 
уровни и компоненты.

В ходе исследования установлены за-
кономерности проявления феномена са-
морегуляции в форме психологической 
и вариантов патопсихологической модели 
у школьников с нарушением когнитивного 
здоровья. Выявлено, что становление ком-
понентов саморегуляции осуществляется 
по тем же законам, что и у здоровых детей, 
отмечаются возрастные динамические изме-

нения саморегуляции. С учетом когнитив-
ного здоровья и его нарушений установлена 
степень нормативных и патопсихологиче-
ских характеристик когнитивного, регуля-
торного и личностно- смыслового уровней 
саморегуляции, которая стала основой для 
создания психологической и патопсихоло-
гической моделей.

Выделены варианты патопсихологиче-
ской модели саморегуляции у детей с на-
рушением когнитивного здоровья с учетом 
нозологической представленности, кото-
рые содержат сходные и различные фор-
мы нарушений саморегуляции. Получен-
ные результаты способствуют повышению 
эффективности психологической работы 
по коррекции нарушений саморегуляции 
у детей с нарушениями когнитивного здо-
ровья и свидетельствуют о необходимости 
комплексного психологического сопрово-
ждения, включая школьников, их родите-
лей и специалистов образовательной среды.
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Концептуализация познавательного релятивизма  
как социально- культурной проблемы

Н. А. Корольа, Г. А. Илларионова, В. И. Кудашова, б

аСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск 
бКрасноярский государственный медицинский университет  
им. В. Ф. Вой но- Ясенецкого 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению познавательного релятивизма 
как социально- культурной проблемы, выражаемой в популярном концепте 
постправды. В подходах к познавательному релятивизму выделяются две линии 
мысли, которые анализируются на материале известных концептов представителей 
каждой из них –  концепте «брехня» (bullshit) Г. Франкфурта и версии концепта 
«постправда», выдвигаемой С. Фуллером. Разница между концептами, объясняющими 
причины, последствия и стратегии поведения в условиях общественной проблемы 
познавательного релятивизма обусловлена различием в позиции относительно 
объективности оппозиции «истина- ложь». Реалистическое отношение к истине, 
из которого исходит Г. Франкфурт, подразумевает взгляд на релятивизм как на брехню –  
способ высказывания, которому свой ственна познавательная «недобросовестность», 
заключающаяся в несоотнесении содержания высказывания с реальным положением 
дел. Релятивистское отношение к истине отражено в понимании постправды 
С. Фуллером как универсальной для истории мысли борьбы за власть, которую он 
отслеживает со времен спора Платона и софистов об истине. Каждый из концептов 
выражает одну из возможных линий методологии и стратегии поведения в условиях 
преобладания в современной культуре познавательного релятивизма –  интенцию 
к преодолению постправды и возврата к идеалам обоснованности знания в случае 
Г. Франкфурта и интенцию к плюрализму и свободной «игре в знание» в случае 
релятивистов, в частности С. Фуллера.

Ключевые слова: социально- культурная проблема, познавательный релятивизм, 
постправда, брехня, истина, знание, Г. Франкфурт, С. Фуллер.

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

Введение в проблему исследования
Проблематика критериев истины и ее 

релятивизма является одной из древней-
ших в истории человеческой мысли. Еще 
у Платона в диалоге «Теэтет» (Plato, 1994) 
мы встречаем аргументацию против ре-
лятивизма. Однако древность спора не по-
мешала ему актуализироваться в начале 
XXI в. в форме, выходящей далеко за пре-
делы эпистемологических штудий филосо-
фии и науки. В политическом, социальном, 
обыденном дискурсах активизировалось 
обсуждение трудностей различения в со-

временной культуре истинного и ложного, 
объективного и субъективного, реального 
и не реального. Иными словами, в информа-
ционный век познавательный релятивизм 
превратился из эпистемологической про-
блемы в проблему социально- культурную.

Социально- культурная проблема по-
знавательного релятивизма, осмысление 
которой в рамках данной работы стано-
вится исследовательской целью, проявляет 
себя на всех уровнях социальных отноше-
ний. Политические процессы сопровожда-
ются информационными вой нами, ору-
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жием которых стал фейк, разоблачение, 
контрразоблачение, «лжецы обвиняют лже-
цов во лжи». В экономической сфере спеку-
лятивность, отсутствие корреляции с ма-
териальным производством, приобретают 
все больший размах, примером чего могут 
служить криптовалюты. В обыденных от-
ношениях сформирована альтернативная 
социальность интернета, в рамках которой 
происходящее оценивается не кодом ис-
тинное/ложное, а кодом информация/неин-
формация, как это описывал в отношении 
массмедиа Н. Луман (Luman, 2006). Если 
выражать социально- культурную пробле-
му познавательного релятивизма тезисно, 
это можно сделать следующим образом: 
осознаваемая невозможность для человека 
в рамках современной культуры определе-
ния истинности или ложности социально 
значимой информации приводит к ее реля-
тивизации.

Актуальность проблематики познава-
тельного релятивизма нашла выражение 
в концепте постправды, ставшем одной 
из популярнейших категорий дескрипции 
социокультурных феноменов современно-
сти. Взлет популярности данного концепта 
принято связывать с политическими собы-
тиями последнего десятилетия такими, как 
выход Великобритании из ЕС и избрание 
Д. Трампа президентом США. Своего рода 
формальное признание постправда полу-
чила, когда была названа авторитетным 
словарем Oxford Languages словом года 
в 2016 г. Тогда же постправда обрела свое 
наиболее распространенное определение 
как «обстоятельства, при которых объек-
тивные факты являются менее значимыми 
при формировании общественного мнения, 
чем обращения к эмоциям и личным убе-
ждениям» (Oxford Languages, 2016).

Цель и методология исследования
Целью данного исследования станет 

соотнесение и сравнение подходов к позна-
вательному релятивизму как социокультур-
ной проблеме, выделение основных пози-
ций и их критический анализ. В качестве 
материала исследования и примера будут 
взяты концепт постправды в трактовке 

С. Фуллера и концепт брехни Г. Франкфур-
та, часто связываемый с постправдой.

Методологической основой исследо-
вания будет компаративистский концепту-
альный анализ постправды и брехни как 
репрезентантов позиций в отношении про-
блематики социокультурной роли познава-
тельного релятивизма. Одним из методоло-
гических принципов данной работы станет 
социальная эпистемология, рассматриваю-
щая взаимосвязь социальных отношений 
и концептуализации знания. Наконец, рас-
сматривая постправду и брехню, мы будем 
обращаться к различным исследованиям 
в отечественной и зарубежной литературе 
на связанные темы.

Концепт постправды
Популяризация термина «постправда» 

стала показателем возрастания актуально-
сти проблематики истины и ее релятивиз-
ма в широком социокультурном контексте. 
Впрочем, ошибочно будет утверждать, 
что трансформация познавательного ре-
лятивизма в обсуждаемую социально- 
культурную проблему произошла внезапно 
и не была подготовлена более ранней ее 
концептуализацией.

Релятивизм выступал центральным 
лейтмотивом в эпистемологических иссле-
дованиях таких авторов, как П. Фейрабенд 
(Feyerabend, 1986) или Р. Рорти (Rorti, 1997), 
обращавшихся к нему с прагматических по-
зиций как к основанию для снятия методо-
логических и категориальных ограничений, 
присущих отдельным дискурсам и парадиг-
мам, с целью конструирования свободного 
целесообразного познания, позволяющего 
использовать любые доступные человече-
ству методы решения возникающих задач. 
В роли обоснования программ социально-
го переустройства релятивизм фигурирует 
в многочисленных критических теориях 
второй половины XX в., а также в работах 
постструктуралистов, таких как Ж. Дерри-
да с его деконструкцией и борьбой с цен-
тризмами (Derrida, 2000) или М. Фуко с его 
эпистемами (Fuko, 1994).

Именно с внедрением постмодерниз-
ма в массовое сознание часто связывают 
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наступление эпохи постправды. Напри-
мер, исследователь концепта «правда» 
в русской культуре М. В. Черников пишет, 
что «постмодерн на место Правды ставит 
постправду … постправда порывает вся-
кую связь с истиной и конституируется 
только через эмоциональную вовлечен-
ность и субъективную убедительность» 
(Chernikov, 2020). Критика познаватель-
ного релятивизма как общественной про-
блемы также была распространена в XX в. 
В этом качестве он критиковался в эссе 
М. Блека «Господство надувательства» 
(Black, 1982) и более поздней и известной 
в широких кругах работе Г. Франкфурта 
«О Брехне» (Frankfurt, 2008).

Исследовательская проблема, стоящая 
перед нами, заключается в амбивалентно-
сти дискурса вокруг познавательного ре-
лятивизма как социокультурной проблемы 
и вокруг концепта постправды в частности. 
Как отмечает Н. Н. Ростова, постправда 
несет в себе двой ственность и, в зависимо-
сти от позиции авторов относительно объ-
ективности оппозиции истины и лжи, име-
ет разное содержание (Rostova, 2018). В тех 
случаях, когда речь о релятивизме ведут ав-
торы –  сторонники объективности истины, 
такие как М. Блек и Г. Франкфурт, мы име-
ем дело с фиксацией, описанием и попыт-
ками объяснения «затопления» социума 
различными версиями лжи, полуправды, 
квазиправды и т. п. В случае же сторон-
ников релятивистского подхода, таких как 
автор большого исследования постправды 
С. Фуллер (Fuller, 2018), речь идет об «ис-
тине» как социальном конструкте и ос-
новании социальных отношений, о роли 
и исторической динамике критериев исти-
ны в структуре социума, преимущественно 
в отношениях власти и подчинения. Общим 
моментом двух линий рассуждения стано-
вится только сам факт проблематизации по-
знавательного релятивизма как социокуль-
турного феномена.

Контекты постправды и брехни
Прежде чем приступать к определению 

заявленных концептов, следует конкре-
тизировать область их распространения. 

Проблематика истинности, привычно нахо-
дящаяся в области ведения эпистемологии, 
в случае концептов постправды и брехни 
выходит за эти рамки. Речь идет не только 
и не столько о процедурах познания и уста-
новления истинности или ложности его ре-
зультатов, сколько об их реализации в более 
широких культурных контекстах, способах 
и механизмах распространения и влиянии 
этих механизмов на «потребителей» зна-
ния, воздействия знания на социальное 
поведение. Авторы концептов, несмотря 
на апелляцию к эпистемологическим ка-
тегориям истинности и ложности, логике 
и научным методам, обращаются к этосу 
и пафосу в той же степени, что и к логосу.

Постправда и брехня подразумевают, 
что познавательный релятивизм является 
больше чем принципом познания, он опи-
сывается как максима социального поведе-
ния, реализуемая на разных уровнях соци-
ального бытия –  обыденном, политическом, 
научном, философском. Лучше всего раз-
ница между эпистемологическим и соци-
окультурным контекстами проблематики 
познавательного релятивизма выражается 
в различии между англоязычным «post- 
truth» и русскоязычной «постправдой».

Англоязычное «truth» означает «исти-
на», что даже в случае релятивистского его 
понимания вызывает коннотации скорее 
с консенсуально- экспертной концепцией 
истины (Lebedev, 2018), сугубо эпистемо-
логическим, познавательным ее аспектом. 
Русскоязычная «правда» отсылает одновре-
менно к истине и нравственному к ней отно-
шению, выражающихся не только в знании 
и познании, но и ценностной их реализа-
ции. Правду не только познают, это «истина 
на деле, истина во образе, во благе; право-
судие, справедливость», как ее определял 
словарь Даля (Dal’, 1907: 985). И несмотря 
на то, что post- truth популяризовано было 
в англоязычной среде, речь в этом концеп-
те, как и в концепте брехни Г. Франкфурта, 
идет скорее о правде, об «истине на деле». 
Так и в нашей работе –  мы рассматриваем 
версии того, как эпистемологические и фи-
лософские концепции истины или ее ре-
лятивизма повлияли на культуру в целом 
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и как, в свою очередь, находились под ее 
влиянием.

Приступая к рассмотрению концептов 
постправды и брехни, следует отметить 
разницу их генезиса. «Брехня» являет-
ся авторским концептом Г. Франкфурта, 
основанным на анализе им более ранне-
го концепта «надувательства» М. Блека 
(Frankfurt, 2008:11–19). Содержание концеп-
та брехни сформировано на основании це-
ленаправленной исследовательской работы, 
она определена своим автором и в опреде-
ленном виде «выходит в массы».

Возникновение же концепта пост-
правды спонтанно, его невозможно припи-
сать конкретному автору, его содержание 
нечетко и в настоящий момент. Постправ-
да является очередной итерацией попыток 
описания проблематики релятивистского 
отношения к истине, которая может быть 
отслежена вплоть до античных времен. Она 
присутствует в разнородных формах и си-
стемах, например в эссе Ф. Ницше «Об ис-
тине и лжи во вненравственном смысле», 
где он говорит о том, как люди создают ис-
тину посредством мифов, метафор и поэзии 
(Nitzshe, 2021), или в эссе М. Вебера «Наука 
как признание и профессия», где прочер-
чивается граница между фактами и ценно-
стями, когда истину в отношении фактов 
можно установить и проверить научными 
средствами в отличие от ценностей (Veber, 
2012).

Иными словами, содержание концепта 
постправды начало формироваться задолго 
до самого термина, который впервые про-
звучал в 1992 г. в рамках политического 
анализа С. Тесичем манипулятивной дея-
тельности американских СМИ в отношении 
вой ны в Персидском заливе (Nikolaevich, 
2018), созвучной идеям симулякров Ж. Бо-
дрийяра на ту же тему (Bodrijyar, 2016). 
С этого момента слово «постправда» стало 
инструментом политической критики, при-
меняемым как указание на манипулятив-
ность и симулякровый характер утверж-
дений оппонентов. Постправда не имеет 
четкой концептуальной определенности, 
меняя свое содержание в зависимости 
от целей субъектов политического процес-

са, разоблачающих оппонентов, либо целей 
и мировоззренческих позиций исследовате-
лей.

Брехня как концепт выражает эпи-
стемологическое и социальное убеждение 
в отношении роли познавательного реляти-
визма в социуме, постправда же возникает 
как спонтанное выражение общественного 
умонастроения, проблематизирующего то-
тальное присутствие познавательного реля-
тивизма в дискурсе, не обеспечивая этому 
умонастроению четкого теоретизированно-
го характера.

Содержание концепта «брехня»
Определим содержание концепта 

«брехни». Стоит отметить, что русскоязыч-
ная его версия не в полной мере выражает 
семантику, содержащуюся в оригинальном 
англоязычном варианте, в силу сообра-
жений корпоративных приличий и благо-
пристойности русскоязычного научного 
сообщества. Оригинальное bullshit можно 
перевести на русский множеством образов, 
часть из которых находится в области табу-
ированной лексики, в связи с чем перевод-
чиками было выбрано слово «брехня». Это 
слово часто ассоциируется с ложью в рус-
ском языке, однако для концепта Г. Франк-
фурта разделение лжи и брехни имеет 
ключевое значение. Общим моментом лжи 
и брехни является то, что они имеют целью 
введение в заблуждение, дезинформацию 
слушателя. Отличие же их состоит в разни-
це целей лжеца и брехуна и способах соот-
несения высказываемого с истиной.

Первым признаком различения лжи 
и брехни Г. Франкфурт называет недобро-
совестность. Он поясняет это примером 
из воспоминаний о Л. Витгенштейне его 
знакомой Ф. Паскаль. Однажды Паскаль, 
находящаяся на лечении, беседуя с Вит-
генштейном, произнесла фразу «я чув-
ствую себя как собака, которую переехала 
машина», вызвавшую негодующий ответ 
«откуда ты можешь знать, как чувствует 
себя собака, которую переехала машина?» 
(Frankfurt, 2008: 45). Безотносительно того, 
насколько серьезен был Витгенштейн и на-
сколько ситуация имела место быть, она 
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демонстрирует то, что Франкфурт назвал 
недобросовестностью –  произнесение вы-
сказываний, которые говорящий никак 
не соотносит с реальностью. Брехун рав-
нодушен к тому, насколько его высказыва-
ние истинно или ложно, для производства 
брехни даже не требуется этого знать. Ведь 
для того чтобы солгать, необходимо пони-
мать, что сказанное не является истинным. 
В том же случае, когда говорящему все рав-
но, соответствует ли истине его высказы-
вание, он не совершает ошибки, поскольку 
для того, чтобы ошибаться, требуется же-
лание высказать истину, у брехуна же оно 
отсутствует. Причем брехня, порожденная 
безотносительно истины, необязательно 
ложна, «брехун извращает факты, но это 
не значит, что в итоге они не соответству-
ют действительности» (Frankfurt, 2008: 83). 
Именно пренебрежение истиной, обесце-
нивание самой интенции к производству 
и высказыванию истинного знания назы-
вает Г. Франкфурт недобросовестностью, 
свой ственной брехне.

Но с какой целью порождают брехню 
и чем эти цели отличаются от целей лже-
ца? Цель лжеца –  «замещение конкретной 
неправдой своего места в системе взглядов, 
чтобы не допустить туда проникновения 
правды» (Frankfurt, 2008: 87). Подобная цель 
сковывает лжеца необходимостью руковод-
ствоваться истиной, ведь успешность лжи 
требует целенаправленности, порожденной 
четким пониманием, в чем именно состоит 
ложь. Чтобы солгать, лжец должен знать 
реальное положение вещей в отношении 
предмета его высказываний. Брехун свобо-
ден от этих ограничений, поскольку не име-
ет целей обмануть в отношении фактов, его 
цель –  обмануть в отношении своих дей-
ствий и намерений, выставить их не тем, 
чем они являются. Цель брехни –  скрыть 
отсутствие у него интереса к реальному 
положению вещей, или исказить обстоя-
тельство его неосведомленности об истин-
ности или ложности своих высказываний, 
или скрыть отсутствие связи между целями 
брехни и предметом высказывания. Иными 
словами, брехуну все равно, что и о чем он 
говорит, неважно, истинна или ложна ин-

формация, важно только соответствие ее 
задачам брехуна. Скрыть свои реальные 
мотивы –  вот основная цель брехни.

Очевидно, что брехня, которую кон-
цептуализирует Г. Франкфурт, не ограни-
чена каким-либо временными рамками 
эпохи или общественной ситуации, являясь 
универсальным атрибутом коммуникации, 
так или иначе присутствующим в культуре. 
Однако именно во второй половине XX в. 
ее присутствие становится в культуре все-
объемлющим и тотальным. Так, исследова-
тель риторики Б. Маккомиски, анализируя 
познавательный релятивизм в его наиболее 
популярном политическом развороте, при-
ходит к выводу о том, что большая часть по-
литических высказываний, причисляемых 
к постправде, не ложь, а именно bullshit, 
брехня (McComiskey, 2017). В чем причина 
такого «затопления» социума брехней?

Причины пролиферации брехни 
в современном обществе, выделяемые 
Г. Франкфуртом, можно охарактеризовать 
как социально- коммуникативные и ми-
ровоззренческие. Количественное разрас-
тание социальной коммуникации вслед-
ствие ее технологического развития ведет 
к ситуации, когда человек вынужден вы-
сказываться по огромному количеству по-
водов, в отношении которых он не может 
быть компетентен. Иными словами, люди 
для достижения своих целей вынуждены 
постоянно говорить о том, чего не знают 
и, возможно, не хотят знать, что приводит 
их к небрежению истиной и порождению 
всеобъемлющей брехни. Мировоззрен-
чески ценность истины как стремления 
к отражению реального положения вещей 
разлагается популяризацией «антиреали-
стических» познавательных установок, 
в качестве которых Франкфурт, вероятно, 
имеет в виду те или иные виды прагматиз-
ма (П. Фейрабенд, Р. Рорти) и постмодер-
низма (Frankfurt, 2008: 105). Следует заме-
тить, что такое объяснение представляется 
слишком простым, относящимся риториче-
ски скорее в этосу, нежели логосу.

Концепт Г. Франкфурта является весь-
ма популярным средством объяснения по-
знавательного релятивизма современности, 
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будучи систематизированной и доступно 
изложенной позицией сторонника реали-
стического понимания истины. Слово «реа-
лизм» в отношении концепций истинности 
мы используем в том же смысле, в каком его 
использовал Р. Рорти, критикуя идущую 
от Платона и Декарта линию мысли, рас-
сматривающую знание как «зеркало приро-
ды» –  отражение в мышлении реальности, 
а истину –  как ее полное и адекватное отра-
жение (Rorti, 1997). И с реалистическим ха-
рактером воззрений Г. Франкфурта связаны 
ограничения его концепта брехни.

Недостаток концепта брехни в объяс-
нении механизмов и причин актуализации 
познавательного релятивизма в культу-
ре заключается в том, что он имеет силу 
только в том случае, если мы признаем 
объективность истины, а стремление к ней 
признаем благом. Позиция Г. Франкфурта 
требует признания реалистического пони-
мания истины не только в качестве мето-
дологического принципа, но и в качестве 
этической максимы, подразумевающей, что 
мы способны оставаться в рамках универ-
сальной системы эпистемологических ко-
ординат. Разрастание брехни в этом случае 
проблематизируется в познавательном и со-
циокультурном аспектах как препятствие 
на пути познания реальности, ориентации 
в ней и ее преобразования, она становится 
еще одним «идолом познания» в ряду Ф. Бэ-
кона.

Слабость, делающая реалистический 
подход Г. Франкфурта к познавательному 
релятивизму в культуре недостаточным 
для ее объяснения, заключается в том, что 
он опирается на корреспондентное понима-
ние истины и верификационную стратегию 
ее проверки. Если для преодоления «идо-
ла брехни» мы должны соотносить свои 
высказывания с истиной, т. е. с фактами, 
мы сталкиваемся с невозможностью с опо-
рой на факты обосновать свое собственное 
стремление соотносить свои высказывания 
с фактами. Неслучайно при всей реалисти-
ческой направленности работа Франкфурта 
содержит обширную этическую аргумента-
цию –  она служит для обоснования стрем-
ления к «добросовестной» опоре на фак-

ты, которое фактически обосновано быть 
не может, будучи ценностью. И это перево-
дит концепт брехни в область борьбы мне-
ний, когда наша ценностная оценка тех или 
иных парадигм обуславливает, что мы на-
зовем «добросовестным» высказыванием, 
а что –  брехней. Таким образом, факты ста-
новятся вторичны по отношению к личным 
убеждениям, что почти дословно соответ-
ствует определению постправды Оксфорд-
ским словарем.

Примеры того, как в качестве брехни 
воспринимается утверждение, сделанное 
в рамках иной парадигмы истинности, 
можно встретить в тех случаях, когда гово-
рящий и слушающий являются носителя-
ми мировоззрений, относящихся к разным 
культурным парадигмам. Проиллюстриру-
ем это примером, относящимся к привлек-
шему широкое внимание российской обще-
ственности конфликту в г. Екатеринбурге 
в 2019 г. по поводу проекта строительства 
собора великомученицы Екатерины и хра-
ма на месте сквера у Драмтеатра. Каждая 
из сторон этого конфликта могла признать 
истинным высказывание, выражающее соб-
ственную позицию, а аналогичное выска-
зывание другой стороны –  ложным. Но как 
они воспримут не тезисы, а аргументацию 
друг друга? Чем будет для антиклерикаль-
но настроенных граждан высказывание 
архиепископа Екатеринбургского и Вер-
хотурского Кирилла: «…И вот Спаситель, 
Источник воды живой –  мешает фонтану; 
Христос, освятивший Своими стопами 
Генисаретское озеро, –  изгоняется с Исет-
ского пруда, а Господу, произрастившему 
«из земли всякое дерево, приятное на вид 
и хорошее для пищи, и дерево жизни по-
среди рая» (Быт. 2:9), –  не находится места 
среди Его собственных деревьев…»? (Sajt 
Ekaterinburgskoj eparhii, 2019). Человек, 
сколько-нибудь знакомый с общественным 
дискурсом вокруг религии в России, легко 
ответит на этот вопрос –  антиклерикалы 
воспримут такое высказывание как брехню, 
как способ скрыть реальные намерения ду-
ховенства к получению желаемого. С дру-
гой стороны, для христиан отсылки к Пи-
санию будут вполне «добросовестным» 
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высказыванием, вписывающимся в крите-
рии определения истинности и ложности.

Смысл данного примера состоит в том, 
что идентификация брехни совершается 
не столько высказывающим ее, сколько слу-
шающим. Это помещает разговор о брехне 
в замкнутый круг несоотносимости цен-
ностей и мировоззрений, что приводит нас 
вновь к познавательному релятивизму.

Содержание концепта «постправда»
Концепт, преодолевающий обозна-

ченное выше затруднение в объяснении 
положения познавательного релятивизма 
в культуре, предложил философ С. Фуллер, 
рассматривая релятивизм с релятивист-
ских позиций. Фуллер не предлагает новых 
терминов, используя термин «постправда», 
однако с историцистских позиций декон-
струирует его привычное значение (Fuller, 
2018).

В отличие от Г. Франкфурта, которого 
познавательный релятивизм интересует как 
препятствие познанию и распространению 
истинного знания в социуме, С. Фуллер 
рассматривает знание и социальные отно-
шения, выстраиваемые вокруг институтов 
производства знаний, как power games, т. е. 
борьбу за власть. Если мы в данной работе 
ставим вопрос о том, как эпистемологиче-
ские аспекты познавательного релятивизма 
реализуются в культуре, то для Фуллера 
эпистемологическое и социокультурное 
заведомо недифференцированны, будучи 
отношениями власти, рассматриваемыми 
на разных уровнях их функционирования. 
Основным средством концептуализации 
постправды для Фуллера становятся исто-
рические аналогии. Причем аналогии про-
водятся между историей эпистемологии 
и политической историей, в чем выражает-
ся основа подхода Фуллера: эпистемология 
и политика есть одно и то же, а постправ-
да и познавательный релятивизм –  одни 
из модусов процесса осуществления власти 
(Fuller, 2018).

В духе power game Фуллер трактует 
объективистское отношение к истине как 
способ властвования. Он проводит анало-
гию с имперской политикой Британской 

империи, поскольку оба нацелены на фор-
мирование пространства обмена товарами 
и идеями, однако отводят ее создателям 
привилегированную позицию, с которой 
вынуждены считаться включаемые в это 
пространство (Lisanyuk, Perova, 2020). 
Физика, математика становятся точкой 
привилегированного доступа к истине, 
которые как бы «сдаются в аренду» пред-
ставителями объективистского понимания 
истины. В продолжение аналогии Фуллера 
отказ от присоединения к «пространству 
свободной торговли» трактуется как вар-
варство. В случае политики Британской 
империи варварство есть отказ от цивили-
зованного развития и прогресса, в случае 
эпистемологии –  отказ от интенции к ис-
тинности, недобросовестность, о которой 
писал Г. Франкфурт, что позволяет при-
знать знание, производимое за пределами 
«цивилизованного» пространства, брехней 
и постправдой. Как иллюстрацию нашего 
продолжения аналогии Фуллера мы можем 
привести концепты «туземной» и «про-
винциальной» науки (Sokolov, Titaev, 2013), 
обсуждаемые в российской науке, которые 
даже на уровне семантики отсылают к вар-
варству, производящему с позиций приви-
легированного доступа в лучшем случае 
наивные трюизмы.

Но если мы отвергаем объективист-
ское понимание истины, чем она является 
и по отношению к чему постправда являет-
ся «пост»? Истина рассматривается Фулле-
ром как источник модальной власти, объ-
ясняемая на базе еще одной исторической 
аналогии –  на этот раз с высказыванием 
О. Бисмарка о политике как «искусстве воз-
можного». Это значит, что те, кто владеют 
истиной, т. е. определяют ее границы, очер-
чивают ее контекст, вырабатывают ее кри-
терии, задают целеполагание в отношении 
истины, получают власть над обществен-
ным мнением, способны судить о том, что 
возможно, а что нет, что может служить 
целью и основанием деятельности, а что 
деятельности недостойно. Как Бисмарк 
отсекал от политики нереализуемые меч-
тания, утопические планы и разные виды 
демагогии, так и обладающие модальной 
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властью, даруемой статусом носителей кри-
териев истины власть, имеют возможность 
отсекать от социума все, что сочтут невоз-
можным, несовместимым с истиной. Если 
вспомнить метафору Р. Рорти о понимании 
реалистами- объективистами знания как 
«зеркала природы», т. е. модальная власть, 
о которой говорит С. Фуллер, –  это возмож-
ность манипуляции «зеркалом», своеобраз-
ного антииллюзионизма, когда природа 
отражается лишь тем образом, каким но-
ситель модальной власти сочтет истинным, 
отсекая отражения, которые он сочтет «ил-
люзорными».

Первым известным примером борь-
бы за модальную власть над истиной, по-
рождающей постправду, С. Фуллер счита-
ет противостояние двух линий античной 
мысли –  софистической, утверждающей 
в качестве основного критерия истины 
принцип «человек есть мера всех вещей», 
и платоновской, утверждающей что «зна-
ние есть обоснованное истинное мнение» 
(Shevchenko, 2019). Подобное размножение 
истин, происходящее вследствие непрекра-
щающейся в дальнейшей истории мысли 
борьбы за власть, С. Фуллер и считает пост-
правдой. Актуализация ее в начале XXI в. 
в рамках подобного подхода предстает еще 
одним обострением универсального про-
цесса «игры престолов» модальной власти, 
обладающей спецификой, но не являющей-
ся особым культурным феноменом, свой-
ственным именно этой эпохе.

Взгляд С. Фуллера на общественное 
значение познавательного релятивизма 
деконструирует познавательный реляти-
визм в духе социального конструктивиз-
ма, провозглашая истину искусственным 
конструктом властных отношений, а пост-
правду –  нормальным состоянием вещей. 
Поиск истины в эпистемологии и поиск 
правды в социально- политической сфере 
превращаются в перманентную игру, про-
ходящую различные фазы, где подъем ре-
лятивистских настроений в современном 
социуме –  фаза нарастания активности 
участников борьбы за модальную власть. 
В этом и кроется главный недостаток под-
хода Фуллера: если мы признаем любой 

дискурс, вводящий категории истинности 
и ложности, игрой, мы должны будем при-
знать игрой и любой разговор об истине, 
который ни к чему не ведет, кроме продол-
жения игры в дальнейшем, т. е. не имеет 
цели. Если релятивиста такой взгляд мо-
жет удовлетворить, то эпистемологические 
реалисты, подобные Г. Франкфурту, или 
сторонники тех или иных политических, 
религиозных, научных или философских 
систем признают такой подход «недобросо-
вестной» брехней, обладающей ценностью 
только как остроумный софизм.

Сравнительный анализ  
содержаний концептов  
«постправда» и «брехня»

Итак, рассмотрев два концепта, вы-
ражающих разнородные понимания про-
блемы познавательного релятивизма 
в современной культуре, сделаем на этом 
основании ряд суждений. Несмотря на то 
что брехня и постправда могут быть ис-
пользуемы и часто используются как близ-
кие и даже взаимозаменяемые категории, 
в их основе лежат значительно различаю-
щиеся содержания.

Первое и ключевое значимое разли-
чие –  характер проблематизации познава-
тельного релятивизма как общественного 
явления. Если в познавательном аспекте 
проблематизация не отличается в обоих 
концептах, ставя своими целями опреде-
ление характера, причин и перспектив 
происходящих в общественном сознании 
процессов, то в качестве социокультурной 
проблемы познавательный релятивизм как 
брехня и как постправда сильно различа-
ются.

В случае брехни, или постправды, 
понимаемой как брехня, или ином реали-
стическом подходе к познанию социокуль-
турная проблема заключается в том, что 
релятивизм мешает нормальному функци-
онированию познавательной и практиче-
ской деятельности, что приводит к интен-
ции не быть введенным в заблуждение, это 
актуально как для отдельных индивидов, 
так и для социума в целом. Это рождает 
спрос на исследование и обучение искус-
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ству критического мышления как способ-
ности видеть истину, закрытую пеленой 
лжи и брехни. В качестве примера можно 
привести известную книгу Д. Левитина 
«Путеводитель по лжи. Критическое мыш-
ление в эпоху постправды» (Levitin, 2018). 
Эта работа ставит вполне практическую 
цель, отражающую прагматический смысл 
проблематики, –  разработка и распростра-
нение критического мышления, разоблаче-
ние постправды и противостояние ей. Праг-
матическая интенция мыслящего субъекта 
эпохи постправды имплицитно, но отчет-
ливо предстает как императив «не быть об-
манутым».

Для релятивистов, подобных С. Фулле-
ру, социокультурную проблему составляет 
не столько познавательный релятивизм, 
сколько сама истина как проявление мо-
дальной власти. И состояние постправды 
есть способ демократизации истины, осоз-
нание относительности процесса познания, 
происходящее вследствие распространения 
образования и свободной коммуникации 
в эпоху цифровой трансформации. Иными 
словами, знание всегда было релятивным, 
постправда есть осознание и внедрение этой 
мысли в массовое сознание, что не пробле-
ма, а закономерный этап развития. Рас-
пространение релятивистских настроений 
в культуре же не проблема, а новый этап 
общественной рефлексии, этап своеобраз-
ного осознанного релятивизма уже не для 
философов, а для масс. В значительной сте-
пени подход С. Фуллера согласуется с более 
ранними взглядами Х. Арендт, для которой 
истинное противопоставлено политиче-
скому (для Фуллера же любая истина есть 
политика), а единственным истинным со-
знанием можно назвать экзистенциально- 
рефлексивное, подразумевающее, что лю-
бые властные отношения всегда ложны или, 
в нашем случае, постправдивы, поскольку 
«истиной можно назвать то, чего мы не мо-
жем изменить» (Arendt, 2003).

Вторым различием в понимании соци-
окультурной роли познавательного реля-
тивизма в концептах брехни и постправды 
выступает методология, обусловленная 
обозначенной выше разницей в проблема-

тизации и понимании оппозиции «истина- 
ложь». Реалисты будут воспринимать по-
знавательный релятивизм в духе концепта 
брехни, что делает основным методом ра-
боты с ней логику и основанную на логи-
ке риторику, подобно тому, как это делают 
Д. Левитин и Б. Маккомиски. Релятиви-
сты же, подобно С. Фуллеру, исходят из со-
циального конструктивизма, подразумевая 
истину, ложь, постправду и т. д. как относи-
тельные конструкты восприятия. Основной 
методологией в таком случае будет харак-
терный для «левой» философии социально- 
критический подход, основными приемами 
которого являются исторические аналогии, 
анализ реализации структур власти и под-
чинения, разоблачение объективистских 
иллюзий однозначности и определенности. 
Любопытно, что применительно к про-
блематике социально- культурной роли 
познавательного релятивизма политиче-
ская ангажированность, которую принято 
считать чертой прежде всего критических 
конструктивистских теорий, будет в равной 
степени присуща обоим методологическим 
подходам.

И именно в сфере практико- 
политической ангажированности лежит 
третье, наиболее значимое за пределами 
философии и науки различие концептов 
брехни и постправды, отражающее разни-
цу двух подходов к культурной значимости 
социального релятивизма. Речь идет о раз-
нице в проектной, практической интенции, 
следующей из разных пониманий основа-
ний релятивистских настроений в совре-
менном социуме.

В отношении социального положения 
познавательного релятивизма реалисты- 
объективисты оказались консерватора-
ми. В случае явных реалистов, подобных 
Г. Франкфурту, мы можем наблюдать кон-
серватизм, выражающийся в констатации 
упадка традиции Просвещения, требую-
щей для знания четкости, обоснованности 
и логической строгости. Кант, декларируя 
идеалы Просвещения, позиционировал его 
в значительной степени как «…выход чело-
века из состояния своего несовершенноле-
тия, в котором он находится по собственной 
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вине. Несовершеннолетие есть неспособ-
ность пользоваться своим рассудком без 
руководства со стороны кого- то другого… 
Ведь так удобно быть несовершеннолет-
ним!» (Kant, 2012:1).

Когда в 2016 г. тенденцией года было 
провозглашено «преобладание эмоций 
и личных убеждений над объективными 
фактами» (Oxford Languages, 2016), это 
понималось реалистами как впадение об-
щества в массовый инфантилизм, регресс 
разума, грозящий общественным регрес-
сом. И консерватизм в отношении познава-
тельного релятивизма означает здесь требо-
вание возврата к идеалам обоснованности, 
потерянным в эпоху постправды. Этого же 
дискурса придерживаются и сторонни-
ки сциентистского релятивизма в виде 
консенсусно- экспертного понимания исти-
ны. Для них познавательный релятивизм 
есть институциональная потеря, пренебре-
жение уже не к самой истине, а к социаль-
ным институтам, эту истину компетентно 
вырабатывающим. Этот дискурс особенно 
популярен в российской научной среде, где 
тема упадка влияния научных институтов, 
заменяемых квазинаучными бюрократиче-
скими аналогами, сочетается с традицио-
налистскими призывами к возврату к идеа-
лизируемой советской системе организации 
науки и образования. В качестве примера 
подобных работ можно привести статью 
профессоров П. А. Ореховского и В. И. Раз-
умова, красочно описывающих проблемы 
российского образования и науки, заме-
ненных антиобразованием и антинаукой, 
инверсией карнавала, как его понимал 
М. M. Бахтин (Orekhovskij, Razumov, 2020).

Таким образом, практическо- 
политическую интенцию реалистов в от-
ношении познавательного релятивизма, 
рассматриваемых нами на примере концеп-
та брехни Г. Франкфурта, можно выразить 
следующей формулой –  «познавательный 
релятивизм в культуре следует преодолеть 
для возврата к идеалам определенности 
и обоснованности истины».

Иная практическо- политическая ин-
тенция вытекает из релятивистского пони-
мания, рассматриваемого нами на примере 

концепта постправды в версии С. Фулле-
ра. Она носит куда менее определенный 
характер. Не случайно в своей работе 
Фуллер регулярно акцентирует внимание 
на игровом характере культурных про-
цессов, связанных с познанием и полити-
кой, которые для конструктивистов неот-
делимы друг от друга. И существует два 
способа играть –  либо непосредственное 
участие, как это делали софисты, либо 
определение для других правил игры, 
как это делают реалисты, начиная с Пла-
тона. Эта игра универсальна для истории 
знаний, отличие нашего времени состо-
ит только в том, что мы начинаем играть 
осознанно, современная культура пони-
мает, что является игрой. И справедливо 
будет замечание к С. Фуллеру, что и само 
его исследование –  это тоже только игра 
(Lisanyuk, Perova, 2020), и как игра она 
не подразумевает какого-либо конечно-
го результата, хотя и имеет переходящий 
приз в виде модальной власти. Соответ-
ственно, основная практическая интенция 
подобного подхода будет носить вполне 
софистический характер –  извлечь из этой 
игры возможный уровень выгоды и удов-
летворения, которые служат единственной 
мерой успеха в условиях постправды.

Итак, мы тезисно определим интенцию 
релятивистов следующим образом: необхо-
димо принять и осознать универсальность 
познавательного релятивизма и осознанно 
вступить в древнюю игру в знание, призом 
которой является власть.

Социально- культурное значение по-
знавательного релятивизма, независимо 
от способов его осмысления, очевидно на-
растает и продолжит нарастать в ближай-
шие годы. Рассмотренные нами концепты 
отражают две возможные стратегии от-
ношения к этому процессу со стороны ис-
следователей, выбор между которыми, или 
их синтез, обусловят структуры реакции 
современного мира на постправду. Явля-
ется ли культурная ситуация постправды 
историческим эксцессом, еще одним пре-
пятствием, которое развитие знания долж-
но преодолеть на пути своего развития, 
или новой реальностью культуры, которая 
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будет все сильнее проявлять себя в ближай-
шие годы? Ответ на этот вопрос определит 
и одновременно будет определяем концеп-
туализацией проблематики познавательно-
го релятивизма в социуме. Два концепта, 
рассмотренных нами, больше чем просто 
идеи, методологии или точки зрения, они 
отражают два пути мысли в отношении 
дальнейшего развития знания, в борьбе или 
возможном синтезе которых будет выра-
ботано отношение к истине. Как она будет 
пониматься, останется ли ценностью в на-
ступающей эпохе и, согласно Канту, что мы 
должны делать относительно релятивизма 
истины, а на что мы можем надеяться в ре-
зультате нашего выбора?

Выводы
Подведем итог нашей работы:
1. На эпистемологическом и культур-

ном уровнях в современном обществе на-
блюдается актуализация проблематики 
познавательного релятивизма, наиболее 
заметным выражением чего является попу-
лярность концепта постправды.

2. Концептуализация познавательно-
го релятивизма как социально- культурной 
проблемы проходит в двух основных фор-
мах, различающихся отношением к объек-
тивности оппозиции «истина- ложь», что 
рассматривается на примере концепта брех-
ни Г. Франкфурта и концепта постправды 
в трактовке С. Фуллера.

3. В концепте брехни (bullshit) Г. Франк-
фурта выявляется особый модус высказы-
ваний, для которых истинность или лож-
ность не значимы. Цель брехни –  ввести 
слушателя в заблуждение относительно 
своих мотивов и осведомленности о пред-
мете высказывания, которые могут как 
соответствовать реальности, так и не соот-
ветствовать. Брехня –  это познавательная 
«недобросовестность», когда говорящему 
все равно, как сказанное им соотносится 
с истиной. Современный социум, по мне-
нию Франкфурта, производит возраста-
ющее количество брехни, заполняющей 
каналы коммуникации и препятствующей 
познанию и деятельности, базирующихся 
на обоснованности знания.

4. Концепт «постправды» в версии 
С. Фуллера предполагает познавательный 
релятивизм как универсальный для исто-
рии мысли процесс «игры в знание» –  борь-
бы за власть, осуществляющейся через 
контроль над критериями истинности, что 
позволяет задавать границы считающегося 
возможным или невозможным в социуме. 
Подъем релятивистских тенденций в куль-
туре связан с демократизацией «игры в зна-
ние», когда образование и развитие ком-
муникации открывают широкий и легкий 
доступ к ней.

5. Различие между рассматриваемыми 
подходами к познавательному релятивизму 
заключается в разнице в проблематизации, 
методологических подходах и практиче-
ской интенции, из подходов вытекающих. 
Каждый из подходов выражает стратегию 
поведения человека в исторической ситуа-
ции постправды.

6. Реалистический подход к познава-
тельному релятивизму, подразумевающий 
объективность оппозиции «истина- ложь», 
выражаемый в концепте брехни Г. Франк-
фурта, проблематизирует познавательный 
релятивизм как препятствие познанию 
и практической деятельности, когнитив-
ную «недобросовестность», постулируя 
интенцию к преодолению релятивистских 
тенденций на эпистемологическом и со-
циальном уровнях. Методологически эта 
стратегия опирается на аппарат логики 
и верификационизм, ценностно же апелли-
рует к возврату идеалов Просвещения.

7. Релятивистский подход, выра-
жаемый в исследовании постправды 
С. Фуллером, исходит из социально- 
конструктивистской методологии, приме-
няя структурный анализ истории знания 
посредством исторических аналогий меж-
ду разнородными феноменами культуры, 
преимущественно касающихся структур 
власти и подчинения. Для такой стра-
тегии нежелательным является скорее 
стремление к объективной истине, неже-
ли релятивизм. Подъем релятивизма есть 
форма прогрессирующей рефлексии мас-
сового сознания, которое вследствие раз-
вития коммуникации и образования при-
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нимает участие в борьбе за модальную 
власть, однако на современном этапе люди 
массово начинают делать это осознанно. 
Основная практическая интенция и стра-

тегия этого подхода заключаются в при-
нятии «игры в истину», участии в ней, 
приспособлении ее к личным и групповым 
целям и потребностям.
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Историческая память коренных малочисленных народов  
Эвенкийского муниципального района:  
методологические подходы к исследованию

Н. П. Копцева, А. А. Ситникова
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Исследование является разделом научного проекта по изучению 
национальной политики СССР по отношению к коренным народам Крайнего Севера. 
В данном разделе национальная политика СССР изучается через призму человеческого 
восприятия и коллективной памяти коренных народов о событиях советского прошлого, 
происходивших на Крайнем Севере. В качестве одного из регионов для изучения 
исторической памяти коренных народов севера выбран Эвенкийский муниципальный 
район. В соответствии с этим цель представленной статьи заключается в изучении 
современных научных методов исследования исторической памяти, выявление 
наиболее эффективных научных практик в этой области и разработка на основе 
этих лучших практик методологии исследования исторической памяти о советском 
прошлом в Эвенкийском муниципальном районе.
В результате аналитического обзора современных научных публикаций на тему 
методологии изучения исторической памяти установлено, что подобные исследования 
являются междисциплинарными и опираются на применение таких методов, как 
исторический анализ документов, социологический опрос, контент- анализ, фокус- 
группа, глубинное интервью, изучение коммеморативных практик и мест памяти, 
а также психологический рисунок и другие методы.
По итогам изучения истории Эвенкии с 1930 по 1970-е гг. выявлены ключевые события, 
политические решения и реформы, которые определяли развитие Эвенкийского района 
в советское время, на основе чего составлена анкета для проведения социологического 
опроса и последующей ее обработки методом факторного- анализа, а также сценарий 
для проведения фокус- групп, который приведен в статье полностью.

Ключевые слова: историческая память, историческая память коренных народов 
Севера, национальная политика СССР на Крайнем Севере, Эвенкия.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 21–09–43014.

Научные специальности: 07.00.00 –  исторические науки, 24.00.00 –  культурология.
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Введение
Национальная политика СССР периода 

1920–1970-х гг. выступила одним из важней-
ших факторов этногенеза и культурогенеза 
коренных малочисленных народов Севера 
в XX–XXI вв. Данная политика способство-
вала эффективной экономической, полити-
ческой и социально- культурной модерни-
зации людей и территорий их компактного 
проживания. Однако до настоящего времени 
не имеется фундаментальных исследований 
исторического процесса, в ходе которого эта 
модернизация была осуществлена.

В настоящей статье представлена часть 
более масштабного исследования нацио-
нальной политики СССР 1920-х –  1970-х гг. 
по отношению к коренным малочисленным 
народам Крайнего Севера. Целостное ис-
следование предполагает применение ком-
плекса методик –  историческое изучение 
архивных источников на предмет реальных 
политических и экономических решений 
СССР по отношению к коренным наро-
дам Севера, сопоставление архивных дан-
ных с представлениями жителей Эвенкии 
об этом периоде, полученными в ходе со-
циологических опросов, проведения фокус- 
групп и глубинных интервью. Полевая 
часть исследования, которая проводится 
в Эвенкии, находится в рамках современно-
го методологического подхода –  исследова-
ния исторической памяти или коллективной 
памяти, который применяется для рекон-
струкции экономических, политических, 
социальных событий и явлений в Эвенкии 
советского времени, а также для понимания 
тех конструктов, которые сформировались 
у жителей Эвенкии по итогам проживания 
советского прошлого и имеют значение для 
их современной жизни. Целью настоящей 
статьи служит изучение современных на-
учных методов исследования исторической 
памяти, выявление наиболее эффективных 
научных практик в этой области и разра-
ботка на основе этих лучших практик ме-
тодологии исследования исторической па-
мяти о советском прошлом в Эвенкийском 
муниципальном районе.

Исследование национальной поли-
тики СССР по отношению к коренным 

малочисленным народам Севера Красно-
ярского края позволит выявить культурно- 
региональную специфику экономических, 
политических и социально- культурных 
трансформаций, которые пережили раз-
личные социальные группы, и особенно-
сти модернизации северных и арктических 
территорий, на которых они проживали. 
Выбор исторического периода 1920–1970-х 
гг. XX в. связан с тем, что в эту эпоху мо-
дернизация была осуществлена достаточно 
успешно с помощью мобилизации различ-
ных социальных групп, различных соци-
альных субъектов, которых удалось объ-
единить, несмотря на сумму социальных 
и иных противоречий, определяющих их 
взаимоотношения.

В результате данного исследования 
будут исторически конкретизированы ре-
альные события и практики осуществления 
советской национальной политики по отно-
шению к коренному малочисленному насе-
лению Крайнего Севера и Арктики, уточне-
ны академические позиции в дискуссиях, 
связанных с обсуждением реального значе-
ния советского опыта и советского периода 
для современности.

Методология исследования
Представленное в настоящей статье 

исследование проведено на основе работы 
с научными источниками и на основе поле-
вых исследований:

1) для понимания современных ме-
тодологических принципов исследования 
исторической памяти был проведен анализ 
научных статей и публикаций в базах дан-
ных SCOPUS и РИНЦ, а также научных ис-
следовательских отчетов, имеющихся в от-
крытом доступе;

2) для разработки социологического 
опроса и сценария фокус- группы для поле-
вой работы в Эвенкийском муниципальном 
районе была проведена работа с историче-
скими источниками –  книга о советском 
прошлом Крайнего Севера автора В. Н. Ува-
чана «Путь народов Севера к социализму. 
Опыт соц. строительства на Енисейском 
Севере» (Uvachan, 1971); книга «Эвенкия. 
Время больших перемен» (Sultanova, 2018; 
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Sultanova, 2019), где опубликованы мате-
риалы Эвенкийского архива, в частности, 
о жизни в советские времена в Эвенкии; от-
крытые исторические сведения о Советской 
Эвенкии в интернете, например на офици-
альном сайте Эвенкийского муниципально-
го района;

3) результаты полевых исследований 
ученых кафедры культурологии и искус-
ствоведения Сибирского федерального 
университета, проводившихся на северных 
территориях Красноярского края (Эвенкий-
ский муниципальный район, Таймырский 
Долгано- Ненецкий муниципальный район, 
Туруханский район), были использованы 
для адаптации научных исследований к со-
циокультурным реалиям жизни коренных 
народов Севера.

Исследование
Методология исследования  
исторической памяти

В конце XX в. был зафиксирован бум 
гуманитарных исследований коллективной 
и исторической памяти. Междисциплинар-
ная область исследований –  историческая 
память, или «Memory studies» в англоя-
зычной научной терминологии –  вырастает 
из фундаментальных трудов А. Бергсона, 
М. Хальбвакса, П. Нора и многих других 
исследователей конца XIX–XX вв., которые 
стоят у истоков данного научного направ-
ления. В контексте изучения исторической 
памяти эвенков нужно обозначить терми-
нологию, которую мы будем использовать 
в настоящем исследовании: под истори-
ческой памятью мы будем понимать сово-
купность представлений социума об общем 
прошлом в соответствии с определением 
Л. П. Репиной.

Важность изучения вопросов исто-
рической памяти народов, этносов и со-
циальных общностей связана с тем, что, 
по утверждению М. Хальбвакса, соци-
альные институты удерживаются вместе 
только с помощью коллективных воспоми-
наний. Следовательно, изучение историче-
ской или, шире, коллективной памяти –  это 
изучение национального, или этнического, 
или социального самоосознания, обеспечи-

вающего устойчивое развитие той или иной 
социальной общности в настоящем и буду-
щем.

К началу XXI в. сформировался круг 
основных проблем, которые изучают в кон-
тексте исследований исторической памя-
ти. Во- первых, внимание исследователей 
сосредоточено на поиске травмирующих 
событий в коллективном прошлом народа, 
нации или этноса, которые не позволяют 
благополучно развиваться той или иной 
социальной общности в дальнейшем. Вы-
явление травм в историческом прошлом на-
рода дает возможность понимать социаль-
ные механизмы, которые работают в этом 
обществе для того, чтобы продолжать 
свое устойчивое существование, несмотря 
на наличие этих травм –  действуют либо 
механизмы забвения, либо механизмы при-
нятия (сожаление, прощение, примирение, 
покаяние и т. п.), либо механизмы создания 
социальной нервозности и напряженности 
по отношению к определенным событи-
ям этнического/национального прошло-
го. Во- вторых, ученые изучают процессы 
и практики коммеморации (Linchenko, 2015; 
Krasilnikova, 2016) –  пути создания кол-
лективных воспоминаний, которые могут 
формироваться более-менее естественным 
путем посредством межличностного обще-
ния представителей сообществ, средствами 
массовой информации, произведениями 
искусства, в частности памятниками и обе-
регаемыми местами культурной памяти, 
а также могут искусственно конструиро-
ваться государственными и политически-
ми механизмами по работе с коллективной 
памятью. В-третьих, исследователи сосре-
доточены на изучении закономерностей 
формирования коллективной памяти наро-
да –  феноменов забвения, возобновления 
интереса к забытым событиям историче-
ского прошлого, эмоциональной окраски 
отношения людей к тем или иным событи-
ям исторического прошлого, участия СМИ 
и государства в искусственных процессах, 
которые сформировали историческую па-
мять народа в настоящем, изменчивости 
и динамического развития исторической 
памяти народа и т. п.
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Теперь постараемся очертить спектр 
методологических подходов и методик, 
которыми пользуются ученые при иссле-
довании исторической памяти. Междисци-
плинарный характер данной научной обла-
сти позволяет привлекать к исследованию 
самые разные методы научного познания, 
в частности эмпирические методы

Современная историческая наука за-
частую ориентирована на изучение роли 
отдельного человека в истории. Для из-
учения исторической памяти ученые 
применяют метод устной истории, когда 
в качестве материала для научной интер-
претации используются устные истории 
отдельных людей, записанные с целью 
изучения того, как тот или иной феномен 
коллективного исторического прошлого 
получил отражение в индивидуальной па-
мяти людей (Kapitonova, Belokrylova, 2019). 
Метод «устные истории» может быть эф-
фективен только в сочетании с другими 
методами, так как интерпретация интер-
вью с отдельными представителями со-
циальной общности может давать значи-
мые научные результаты лишь в синтезе 
с другими методами, в частности вместе 
со сравнительным анализом устных исто-
рий с реальными историческими доку-
ментами, фактами прошлого, описанными 
в исторических источниках. Метод записи 
устных историй удобен в современности, 
так как существует масса технологий для 
получения эмпирического материала для 
исследований –  диктофонная запись, виде-
оинтервью, запись интервью с использова-
нием современных дистанционных цифро-
вых технологий (Skype, zoom и т. п.). При 
интерпретации результатов устных интер-
вью в контексте исследований историче-
ской памяти необходимо учитывать, что 
современная наука располагает знаниями 
об определенных закономерностях инди-
видуальной памяти человека, которые 
влияют на процессы человеческого запо-
минания/вспоминания, например, то, что 
переход от доминирования индивидуаль-
ных воспоминаний к накоплению коллек-
тивных воспоминаний происходит у че-
ловека в определенном возрасте, а самые 

яркие и значимые воспоминания челове-
ка приходятся на период ориентировочно 
с 12 до 25 лет и т. п. (Amosova, et al., 2019; 
Koptseva, 2017; Leshchinskaya, & Kolesnik, 
2021; Zamaraeva, et al., 2019a; Zamaraeva, et 
al., 2019b; Smolina, & Sertakova, 2018).

Многие методы, которые применимы 
для изучения исторической памяти, заим-
ствованы из социологии. В частности, та-
кие методы, как социологический опрос, 
фокус- группа, сбор экспертных мнений 
и контент- анализ средств массовой инфор-
мации. Современные исследования исто-
рической памяти используют самые раз-
ные варианты социологических опросов: 
анкетирование с одним общим вопросом 
для респондентов, позволяющим оценить 
характер современного эмоционального 
отношения определенной социальной груп-
пы (например, школьников) к событиям 
исторического прошлого; подробный со-
циологический опрос, позволяющий про-
вести всестороннюю оценку отношения 
респондентов к историческим событиям –  
насколько подробно респонденты помнят 
исторические события, как эмоционально 
относятся к историческим событиям, какие 
аспекты исторических событий являются 
для них наиболее значимыми и т. д. При-
влечение метода фокус- групп позволяет 
увидеть некоторые закономерности кол-
лективной памяти в действии, например 
воспоминания о драматичных событиях 
прошлого в группах позволяет понимать, 
какие защитные механизмы сформиро-
вались в обществе по отношению к ним. 
Иные современные исследования истори-
ческой памяти не ориентированы на сбор 
эмпирических материалов; в таком случае 
используется метод сбора экспертных мне-
ний, т. е. содержание социальной памяти 
о событиях истории описывают эксперты, 
авторитетное мнение которых сформирова-
лось на основе архивных исследований про-
блемы и многолетнего общения с предста-
вителями изучаемой социальной общности. 
Наконец, контент- анализ средств массовой 
информации –  газет, телевизионных про-
грамм или других медиа –  также позволяет 
выявить события, которые сформировали 
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историческую память народа, которые ока-
зались намеренно вычеркнуты или забыты 
в исторической памяти народа, а также про-
следить динамику изменений эмоциональ-
ного отношения к событиям исторического 
прошлого.

С 1980-х гг. благодаря Пьеру Нора 
в исследования исторического прошлого 
вошло понятие «места памяти» –  духовно- 
материальное явление, символически фик-
сирующее коллективную память по отно-
шению к историческим событиям. Таким 
образом, современные исследования исто-
рической памяти могут быть основаны 
на изучении мест «хранения» коллектив-
ной памяти народов, наций, социальных со-
обществ, например кладбища, памятники, 
музеи и т. п.

Методы искусствоведческих исследо-
ваний произведений визуальной культуры –  
фильмов, картин, скульптур и т. д. –  также 
могут быть использованы для понимания 
того, каким образов в обществе закреплены 
представления о значимых исторических 
событиях.

Наконец, Т. П. Емельянова (Emelyanova, 
2019) предлагает использование такого 
неординарного метода, как психологиче-
ский рисунок для изучения исторической 
памяти. Исследователь предлагает респон-
дентам нарисовать рисунок на обобщенную 
тему, например первый космонавт или вете-
ран ВОВ, что позволяет ей выявить катего-
рии людей с разным отношением к общим 
событиям исторического прошлого, кото-
рые существуют в обществе.

Таким образом, на основе анализа со-
временных исследований исторической 
памяти народа был рассмотрен спектр на-
учных методов, который может быть ис-
пользован для изучения исторической па-
мяти коренных малочисленных народов 
Эвенкийского муниципального района.

Методология исследования  
исторической памяти коренных народов

В этом разделе статьи будет представ-
лен анализ некоторых современных иссле-
дований исторической памяти коренных 
народов для того, чтобы увидеть, какие ме-

тодологические подходы применяют уче-
ные в этой научной области.

Исследования исторической памяти 
в связи с коренными народами активно 
проводятся в Австралии, колониальное 
освоение которой происходило в процессе 
конфликтных столкновений прибывших 
европейцев с коренными народами. Сегод-
ня исследователи ставят перед собой задачи 
понять, в какие формы память австралий-
ского населения «упаковала» травмати-
ческие события исторического прошлого. 
Исследователи Р. Кеннеди и С. Рэдстон 
(Kennedy, Radstone, 2013) пишут, что со-
временные ученые, занимающиеся про-
блемами исторической памяти в Австра-
лии, сосредоточены либо на исследовании 
воспоминаний коренных народов о борьбе 
за свободу, либо на исследовании вовлечен-
ности австралийцев и конкретно коренных 
народов Австралии в мировые вой ны, либо 
даже на изучении воспоминаний капитана 
Кука о столкновении с аборигенами. В лю-
бом случае, как указывают исследователи, 
центральную роль в исторической памяти 
австралийцев играет тема переселенческо-
го колониального прошлого. Основным ме-
тодом исследования исторической памяти 
выступают эссе по этой проблематике, на-
писанные учеными и специалистами, ко-
торые многие годы занимаются изучением 
травматического опыта в памяти австра-
лийцев, их знания собраны в библиотеках 
в процессе изучения архивных материалов, 
в процессе общения на данную тематику 
с австралийцами и т. п.

Другой исследователь –  Мартин Нака-
та –  также обращается к изучению истори-
ческой памяти австралийских аборигенов. 
В своей статье (Nakata, 2012) он фиксиру-
ет тот факт, что высокая значимость архи-
вов по сохранению исторических данных 
из жизни австралийских аборигенов связана 
с возможностью устойчивого развития этих 
народов в современности: возможность по-
местить в архив травматический опыт ко-
лониального прошлого позволяет молодым 
поколениям этих народов принять факт 
уважительного отношения к их драматиче-
скому опыту, примириться с этим прошлым 
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и начать движение в сторону нового буду-
щего, которое уже не будет базироваться 
на многократном проживании негативного 
этнического исторического прошлого.

Ученый C. Пентланд (Pentland, 2021) 
исследует проблемы в коммеморативных 
практиках Канады. Он фиксирует проти-
воречие: с одной стороны, в 2020 г. прави-
тельство Канады признало резидентские 
школы, где в обязательном порядке обуча-
лось коренное население канадского Севе-
ра, явлением национально- исторического 
значения, а с другой –  для коренных наро-
дов Канады такие школы стали культурной 
травмой, примером жестокого и насиль-
ственного присоединения коренных наро-
дов.

Как частично сопряженные с вопроса-
ми исследования различных аспектов памя-
ти у коренных народов можно считать ста-
тьи медицинского характера, где уделяется 
внимание вопросам деменции и потере па-
мяти у возрастных представителей корен-
ных народов. Ученые (Kristen, 2019; Hulko, 
Camille, Antifeau, Arnouse, Bachynski, 
Taylor, 2010) фиксируют повышенный риск 
развития деменции у представителей ко-
ренных народов на основе исследований, 
проведенных в Канаде, США и Австралии, 
а также особое отношение к факту утраты 
памяти в пожилом возрасте у этих народов.

Большинство исследователей истори-
ческой памяти народа обращают внимание 
на возможность социального конструиро-
вания прошлого народа со стороны госу-
дарства или других социальных институ-
тов, чтобы обеспечить устойчивое развитие 
этноса в настоящем и будущем. Противо-
речивые вопросы исторического прошлого 
нанайского народа в XX в. на Дальнем Вос-
токе освещает в своей статье Ч. Цзяньвэнь 
(Jianwen, 2020; Shpak, 2020).

В российской науке также можно вы-
делить несколько исследований, которые 
раскрывают некоторые аспекты истори-
ческой памяти коренных народов. В част-
ности, Е. Н. Данилова (Danilova, 2019) 
обращает внимание на то, что зачастую 
интерес к изучению исторического про-
шлого у молодых поколений коренных на-

родов спровоцирован исследовательским 
интересом к этому прошлому: таким обра-
зом, у молодых представителей коренных 
народов процесс перехода от индивиду-
альной памяти к коллективной и истори-
ческой памяти происходит под влиянием 
«внешнего» вторжения исследователей, 
что в целом способствует процессам ро-
ста этнического самосознания. Подобное 
исследовательское влияние на процессы 
формирования исторического прошлого 
коренного народа рассматривается на при-
мере народа ханты в Ханты- Мансийском 
автономном округе –  Югре.

Исследованиями исторической памяти 
коренных народов Красноярского Севера 
занимаются ученые- культурологи Сибир-
ского федерального университета. В каче-
стве примера исследований можно приве-
сти статью Н. Копцевой и К. Резниковой 
(Kopseva, Reznikova, 2015) об историческом 
прошлом селькупов, проживающих на тер-
ритории Красноярского края.

Перспективы и проблемы  
изучения исторической памяти  
коренных малочисленных народов  
Эвенкийского муниципального района

На основании изучения современных 
исследований в области исторической па-
мяти была составлена методологическая 
программа для исследования исторической 
памяти коренных малочисленных народов 
Эвенкийского муниципального района.

Исследование посвящено изучению 
исторической памяти эвенков о политике 
СССР по отношению к коренным народам 
Севера. В первую очередь для разработки 
исследовательских ходов по изучению ин-
дивидуальной памяти людей о событиях 
советского прошлого в Эвенкии были изу-
чены исторические материалы, описываю-
щие политику СССР в Эвенкии и историю 
Эвенкии в XX в. В качестве наиболее зна-
чимых траекторий преобразования в Эвен-
кии XX в. были выявлены следующие:

– история административных преоб-
разований Эвенкии в XX в., в частности 
создание Эвенкийского национального 
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округа в 1930 г. с административным цен-
тром в поселке Тура и последующие адми-
нистративные реформы;

– создание эвенкийской письменности 
и образовательные реформы, направленные 
на ликвидацию безграмотности;

– обязательное изучение русского язы-
ка;

– начало индустриального освоения 
Севера, геологоразведка полезных ископа-
емых и открытие первых месторождений 
по добыче полезных ископаемых;

– переход от традиционного кочевого 
образа жизни на оседлый, создание соци-
альной инфраструктуры со школами, боль-
ницами, клубами и т. п.;

– переформатирование традиционной 
трудовой деятельности в Эвенкии с ин-
дивидуальных оленеводческих хозяйств 
на колхозные хозяйства;

– потенциально травматичные для лю-
дей события –  раскулачивание, новая идео-
логическая программа, продовольственный 
дефицит и т. п.;

– участие коренных народов в Вели-
кой Отечественной вой не;

– искоренение традиционных шаман-
ских верований;

– появление телевидения, печатных 
средств массовой информации и т. п.;

– создание более комфортных условий 
для проживания на территории Крайнего 
Севера –  строительство жилья, появление 
электричества, улучшение медицины и т. п.

В соответствии с изучением знаковых 
исторических событий в Эвенкии в со-
ветское время была составлена подробная 
анкета для проведения социологического 
опроса среди жителей Эвенкии. Обращение 
к социологическим методам исследования 
всегда предполагает понимание методов 
интерпретации их результатов. Для обра-
ботки будущих результатов анкетирования 
было решено использовать факторный ана-
лиз (Fomina, 2017), который позволяет про-
следить существенные корреляции между 
отдельными фрагментами социологиче-
ских данных.

Помимо социологического опроса из-
учение исторической памяти коренных ма-

лочисленных народов Эвенкийского муни-
ципального района было решено проводить 
в фокус- группах по следующим вопросам:

1. Как в целом вы оцениваете жизнь 
в Эвенкии во времена СССР?

2. Расскажите, пожалуйста, что хоро-
шего вам запомнилось о жизни в Эвенкии 
в советские времена.

3. Что вы считаете негативными яв-
лениями, которые происходили в Эвенкии 
во время СССР?

4. Хотелось бы, чтобы вы вспомнили, 
как воспринимались людьми в Эвенкий-
ском районе самые первые решения совет-
ских властей по отношению к коренным 
народам Севера. Скорее всего, лично эти 
процессы вы не застали, но наверняка пом-
ните рассказы своих родителей и других 
родственников о том, как реагировали, как 
относились эвенки к тому, что происходи-
ло.

– Как было пережито эвенкийским 
народом создание Эвенкийского нацио-
нального округа в 1930 г.? Это решение 
было принято с радостью или с огорчени-
ем? Почему? И как было пережито эвенка-
ми присоединение к Красноярскому краю 
в 2007 г.? Положительно или отрицательно? 
Почему? В целом, насколько эвенкам было 
необходимо автономное управление сво-
им регионом в советское время? Измени-
лась ли эта ситуация сегодня?

– Как люди воспринимали то, что 
необходимо перейти от кочевого обра-
за жизни к оседлому? Как воспринимали 
необходимость переезжать в крупные по-
селки, покидая кочевья, стойбища и не-
большие поселения?

– Как люди относились к возможности 
получения образования? К тому, что у них 
появилась возможность/необходимость хо-
дить в школу?

– Какие воспоминания у людей связа-
ны с появлением школ- интернатов, где дети 
в отрыве от семей получали образование? 
Насколько тяжело семьям было отдавать 
своих детей в такие школы- интернаты? 
Насколько тяжело было детям учиться 
в школах- интернатах в отрыве от семей? 
Какие культурные последствия были у того, 
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что целое поколение эвенков получило об-
разование в таких школах?

– Как люди относились к необходимо-
сти изучать русский язык?

– Как обстояла ситуация с родным 
языком в советское время? В семьях разго-
варивали на родном языке или постарались 
перейти к общению на русском языке?

– Как в целом изменялось отношение 
к родному языку в Эвенкии? Какие этапы 
вы бы выделили?

– Как вы думаете, почему в советское 
время не была создана национальная школа 
на эвенкийском языке?

– Как эвенки отнеслись к появле-
нию письменности на эвенкийском языке? 
Были ли эвенки знакомы с эвенкийской 
письменностью на латинице? Насколько 
удобной и легко изучаемой оказалась эвен-
кийская письменность на кириллице?

В целом, какие положительные сторо-
ны и недостатки вы видите в разработке 
эвенкийской письменности?

– Как люди отнеслись к раскулачи-
ванию крупных оленеводов? Какие воспо-
минания об этом сохранились? Это было 
некое несправедливое действие советских 
властей по отношению к честным тружен-
никам или необходимое действие, которое 
помогло равномерно распределить продо-
вольствие среди всех коренных жителей 
Эвенкии?

– Как люди относились к строитель-
ству больниц, появлению врачей и к воз-
можности получения медицинской помо-
щи?

– Как люди относились к тому, что под 
запретом оказались шаманские практики? 
Какие последствия были у отказа от шама-
низма?

5. Наверняка Великая Отечественная 
вой на стала значительным событием и для 
Эвенкийского региона. Хотелось бы узнать 
следующее:

– Как люди в Эвенкии переживали со-
бытия Великой Отечественной вой ны?

– Как жители Эвенкии участвовали 
в Великой Отечественной вой не?

6. Наверняка большинство из вас 
и сами застали жизнь в Эвенкии во времена 

СССР. Какие воспоминания у вас сохрани-
лись о таких явлениях:

– Насколько легко было найти работу 
в Эвенкии во времена СССР?

– Какая ситуация была с продоволь-
ствием в Эвенкии во времена СССР?

– Какая ситуация с оленеводческими 
хозяйствами была во времена СССР? На-
сколько успешно развивалось традицион-
ное хозяйство в целом? Какие колхозы су-
ществовали на территории Эвенкии?

– Какие процессы происходили в сфе-
ре промышленного освоения региона 
во времена СССР (геологическая разведка, 
открытие первых месторождений полезных 
ископаемых)? Как они воспринимались 
людьми?

– Каких специалистов готовили 
в Эвенкии в советское время? Получение 
каких профессии считалось престижным? 
Какие профессий пользовались спросом? 
Каких специалистов не хватало в Эвенкии 
в советское время? Куда было принято от-
правлять выпускников эвенкийских школ 
для получения образования? Как много вы-
пускников уезжало из Эвенкии для получе-
ния образования в крупных городах, в уни-
верситетах и техникумах?

– Каким людям хорошо жилось 
в Эвенкии в советское время? А каким лю-
дям трудно жилось в Эвенкии в советское 
время?

– Насколько справедливым было рас-
пределение социальных благ –  финансов, 
продовольствия, квартир –  в Эвенкии в со-
ветское время?

7. Расскажите, пожалуйста, о послед-
ствиях политики СССР для современной 
Эвенкии:

– Какие изменения в советское время 
произошли в эвенкийских семьях: какие 
традиции исчезли в советское время из се-
мейной жизни, а какие новые традиции воз-
никли?

– Какие традиционные для эвенков за-
нятия полностью исчезли при СССР из по-
вседневной жизни? Появились ли какие- то 
новые повседневные практики, занятия, 
традиции в советские времена у эвенков? 
Какие именно?
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8. В финале хотелось бы обсудить та-
кой вопрос: если бы сейчас появилась воз-
можность возродить какую- то одну из со-
ветских практик по отношению к северным 
территориям, то какую из известных вам 
практик хотелось бы возродить?

Помимо социологического опроса 
и фокус- групп для изучения исторической 
памяти коренных малочисленных наро-
дов Эвенкийского муниципального райо-
на планируется применять такие методы, 
как контент- анализ газеты «Эвенкийская 
жизнь», а также можно провести искусство-
ведческий анализ образа Эвенкии в кино 
на основе исследования детского фильма 
советского времени «Друг Тыманчи» (1970, 
реж. А. Ниточкин).

Заключение
Таким образом, по результатам иссле-

дования были сделаны следующие выводы:
1. Ценность современных исследо-

ваний исторической памяти заключается 
в том, что социальные группы, этнические 
и национальные сообщества обладают воз-
можностью устойчивого развития толь-
ко при наличии коллективного прошло-
го и исторической памяти. Историческая 
память народов содержит в себе разные 
эмоциональные «заряды» по отношению 
к прошлому, влияет на современную жизнь 
народа и его будущее развитие. Зачастую 
историческая память народов содержит 
травмы, неврозы, триггеры, которые опре-
деляют некоторые траектории социального 
развития обществ. Исследования истори-
ческой памяти направлены на определение 
таких явлений в структурах коллективной 
памяти, чтобы далее спроектировать моде-
ли устойчивого развития социальной общ-
ности в современности на фундаменте про-
шлого.

2. Современные зарубежные и рос-
сийские исторические исследования памя-
ти являются междисциплинарными, для 
их проведения заимствуются самые разно-
образные методики таких наук, как исто-
рия, социальная психология, политология, 
экономика, социология, искусствоведение 
и др. На сегодняшний день чаще всего в ис-

следованиях исторической памяти пользу-
ются такими методами, как исторический 
анализ архивных источников, документов, 
социологический опрос, контент- анализ 
средств массовой информации изучаемо-
го периода, различные варианты работы 
с людьми –  запись устных историй, глубин-
ные интервью, фокус- группы и др. Помимо 
базовых методов исследователи истори-
ческой памяти иногда привлекают такие 
методики, как изучение коммеморативных 
практик и мест памяти, психологический 
рисунок, историко- искусствоведческий 
анализ произведений искусства определен-
ного периода и др.

3. В качестве базовых методик для из-
учения исторической памяти о советском 
прошлом в Эвенкийском муниципальном 
районе были выбраны социологический 
опрос, разработанный с учетом последу-
ющей обработки методом факторного ана-
лиза; фокус- группа и серия глубинных 
интервью с жителями Эвенкийского муни-
ципального района.

4. На основе изучения советской 
истории Эвенкии были выбраны клю-
чевые темы для изучения советской по-
литики в Эвенкийском муниципальном 
районе, определены ключевые события, 
произошедшие здесь: административные 
преобразования района, начатые в 1930 г.; 
образовательные реформы, включающие 
создание школ- интернатов и всеобщее 
обучение русскому языку; трансформа-
ция образа жизни с кочевого на оседлый; 
ликвидация частных хозяйств и появле-
ние колхозов; развитие средств массо-
вой информации на территории Эвенкии, 
включая появление газеты «Эвенкий-
ская жизнь» и, позднее, телевидения; 
реформирование религиозной жизни 
в регионе –  запрет традиционных ша-
манских верований; развитие социальной 
сферы в Эвенкии –  укрупнение поселков, 
строительство жилых домов и больниц, 
улучшение поселковой инфраструктуры 
и др. В статье приведен сценарный план 
фокус- группы для изучения советского 
прошлого Эвенкии, который позволяет 
познакомиться с полным перечнем явле-
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ний советской действительности, истори-
ческую память о которых у эвенкийского 

народа предполагается изучить в ходе 
дальнейших полевых исследований.
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pattern? What are the mechanisms and factors of impact of academic mobility for the 
production of scientific knowledge? Despite the extensive literature on academic mobility, 
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Введение
В информационной экономике знания 

становятся ключевой производительной си-
лой, и особое значение приобретает изучение 
производства знаний и технологий. Наука 
является одним из основных «поставщиков» 
новых знаний, поэтому растет интерес к во-
просам, как стимулировать эффективность 
и результативность научных изысканий. 
Со времен античности до современности 
«рост научного знания был тесно связан с гео-
графическими перемещениями» (Livingstone, 
2003:177). В связи с интернационализацией 
высшего образования академическая мо-
бильность значительно увеличилась (Bilecen, 
Van Mol, 2017) и стала «систематической, 
интенсивной, разнообразной и транснаци-
ональной» (Kim, 2010: 578). Правительства 
и университеты развивают программы и ин-
фраструктуру мобильности (Robertson, 2010), 
т. к. господствует представление, что «меж-
дународный опыт […] может способствовать 
исследовательскому процессу и производству 
научного знания» (Bauder et al, 2017). Однако 
за этим обобщением скрываются сложные 
разнонаправленные процессы. Кроме коли-
чественного прироста знания мобильность 
ведет к его качественным трансформациям: 
смене тем, методов и подходов, академиче-
ской культуры. В результате академическая 
мобильность меняет индивидуальные когни-
тивные карьеры ученых, национальные си-
стемы науки и весь ландшафт знания. Каковы 
механизмы и факторы влияния мобильности 
на производство научного знания? Несмотря 
на обширную литературу по академической 
мобильности, исследования по этому вопросу 
разрозненны, вопрос редко проблематизи-
руется и остается без удовлетворительного 
ответа. Систематизирующие обзоры на эту 
тему нам неизвестны, за исключением ста-
тьи бразильских ученых по академической 
мобильности и инновациям (Siekierski et 
al., 2018). Однако в этом обзоре авторы фик-
сируют само наличие связи мобильности 
и индикаторов инноваций, не углубляясь 
в содержание и механизмы их производства.

Мы вносим вклад в изучение характе-
ра и результатов, механизмов и факторов 
воздействия академической мобильности 

на создание научного знания с помощью 
проблемно- ориентированного обзора иссле-
дований. Новизна нашего подхода заключа-
ется в следующем:

1) оригинальность: впервые обзор посвя-
щен процессам или механизмам, опосреду-
ющим воздействие академической мобиль-
ности на производство знания. В литературе 
выделяются несколько основных механизмов, 
мы обобщим результаты исследований по ка-
ждому процессу отдельно и в диалоге друг 
с другом;

2) комплексность: в противовес преобла-
дающему фокусу на количественных индика-
торах (количество публикаций, цитирований 
и др.) мы включаем в обзор исследования, 
изучающие качественные показатели произ-
водства научного знания (тематика исследо-
ваний, подходы, парадигмы);

3) сбалансированность: мы охватываем 
как позитивные последствия мобильности, 
так и ее неоднозначные и негативные эф-
фекты; мы учитываем критический дискурс, 
рассматривающий академическую мобиль-
ность в рамках неолиберализации высшей 
школы и усиливающегося неравенства между 
развитыми и развивающимися странами как 
центром и периферией производства знания;

4) учет разных типов знания: в отличие 
от большинства исследований мы не отож-
дествляем научные результаты с публика-
циями, они являются лишь одной из форм 
знания. В обзоре будет рассмотрено влияние 
мобильности на другие формы знания, в т. ч. 
некодифицированного (неявного, воплощен-
ного и др.).

Таким образом, статья нацелена на выяв-
ление воздействия академической мобильно-
сти на создаваемое учеными знание. Ее цель –  
раскрыть механизмы влияния мобильности 
на производство научного знания, привлечь 
внимание к «белым пятнам» и скорректиро-
вать доминирующий дискурс о мобильности.

Почему наш обзор является важным и ак-
туальным? Во- первых, изучение эффектов 
пространственной мобильности позволяет 
лучше понять процесс интернационализации 
науки в многообразии ее разнонаправленных 
последствий, насколько транснациональные 
перемещения способствуют общему про-
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грессу науки и выступают механизмом рав-
ноценного обмена между странами (или за-
крепляют иерархию «центр»- «периферия»).

Во- вторых, обзор затрагивает и нацио-
нальный уровень эффектов международной 
мобильности ученых, отслеживая ряд вопро-
сов: какие преимущества приносят трансна-
циональные перемещения в национальную 
науку? Какова роль национального контекста 
в поддержке мобильности и использовании 
ее плодов?

В-третьих, на уровне организаций и ис-
следовательских групп отсутствует системная 
картина преимуществ мобильности сотруд-
ников. Предположительно мобильный уче-
ный имеет больше шансов для новаторства 
в организации, вносит весомый вклад в ее 
деятельность и способствует ее интеграции 
в международное научное сообщество. Одна-
ко что говорят существующие исследования? 
Создает ли мобильность преимущества для 
исследовательских институтов и коллекти-
вов? Какие условия для этого необходимы?

В-четвертых, мы проясняем неоднознач-
ность и противоречивость эффектов мобиль-
ности на индивидуальную производитель-
ность ученых. Некоторые работы не находят 
значимых различий между мобильными 
и немобильными учеными по количеству 
публикаций (Aksnes et al., 2013). Мобильность 
может даже вести к снижению публикаци-
онной активности в некоторых дисциплинах 
(Halevi et al., 2016) или сопровождаться сни-
жением темпов производства научного знания 
при возвращении на родину (Gao, Liu, 2020). 
При этом формальная результативность –  это 
лишь внешний след внутренних процессов, 
которые происходят с ученым в связи с пе-
реездом. В обзоре мы отслеживаем, в каких 
условиях транснациональная академическая 
мобильность приводит не только к росту (или 
снижению) опубликованных работ, но и к ка-
чественным сдвигам в научном мировоззре-
нии и исследовательской практике.

В-пятых, уже более года наука функцио-
нирует в условиях глобальной пандемии ко-
ронавируса –  резко сократилась мобильность 
ученых, особенно краткосрочные визиты 
и посещения конференций (Viglione, 2020), 
снизился объем личных взаимодействий при 

возросшей интенсивности удаленной комму-
никации (Shelley- Egan, 2020). Наша статья 
позволяет лучше понять, какое влияние эти 
изменения способны оказать на производство 
знания, насколько критична мобильность для 
«жизнеобеспечения» науки.

Методология
Ключевые понятия

Мы ставили целью охватить российские 
и зарубежные исследовательские работы, 
в которых рассматриваются какие-либо 
аспекты связи транснациональной мобиль-
ности ученых с производством знания. Мы 
используем понятие «транснациональная 
академическая мобильность» (для кратко-
сти в тексте употребляется просто «мобиль-
ность») для обозначения любых трансгра-
ничных перемещений, связанных с работой 
ученых с целью научных исследований 
и преподавания, от краткосрочных выездов 
на конференции и прочие мероприятия, вре-
менной работы или обучения за рубежом 
до миграции в другую страну. Традиционно 
академическая мобильность понимается как 
временное перемещение ученых и студентов 
в принимающую страну в противовес акаде-
мической миграции как переезду на постоян-
ное место жительства. Однако развивается 
понимание академической миграции и мо-
бильности как тесно связанных и трудно раз-
личимых процессов (Tremblay, 2005; Hoffman, 
2009), где постоянство становится все более 
иллюзорным и трудно фиксируемым. Мы 
продолжаем эту линию понимания и рас-
сматриваем краткосрочные и длительные, 
временные и условно постоянные переме-
щения ученых через национальные границы 
как явления одного спектра, объединяя их 
в понятии «транснациональная академиче-
ская мобильность». «Транснациональный» 
обозначает перемещения между странами, 
а также указывает на формирование транс-
национального как культуры и пространства 
взаимодействия над и вне национальных го-
сударств (Kim, 2008).

Используя понятие «производство зна-
ния» (knowledge production), мы осознаем, что 
оно отражает процессы неолиберализации 
науки и распространение логики академиче-
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ского капитализма в системе высшей школы, 
когда знание становится продуктом, оценива-
емым по его количеству, востребованности, 
приносимой «прибыли». Это обедняет пред-
ставление о науке как о глубоко творческой 
и социально укорененной практике, поэто-
му некоторые ученые предлагают говорить 
о «создании знания» (knowledge creation –  
Moir, 2012). В нашей работе мы употребляем 
«производство знания» и «создание знания» 
как взаимозаменяемые понятия, чтобы охва-
тить многообразие форм и проявлений науч-
ного знания. Нас интересуют как формальные 
и количественные индикаторы (количество 
публикаций, цитирований, патентов, колла-
бораторов и проч.), так и качественные пока-
затели знаниевых процессов (смена научной 
картины мира, исследовательских интересов, 
идентичности и проч.).

Процедура отбора
Мы ставили целью выявить публикации 

в изданиях, наиболее «видимых» зарубеж-
ным и российским исследователям, поэтому 
производили поиск в авторитетных академи-
ческих базах данных Web of Science (WoS) 
и Scopus. Использовали следующий запрос 
(поиск по названиям, аннотациям, ключевым 
словам публикаций): «research mobil*» OR 
«scientific mobil*» OR «academic mobil*» OR 
«mobile researcher» OR «research migration» 
OR «scientific migration» OR «academic 
migration»1. В результате было найдено 856 
документов в базе Web of Science и 936 доку-
ментов в базе Scopus, частично пересекаю-
щихся. Объединенный массив составил 1304 
наименования, в который попали как реле-
вантные, так и нерелевантные публикации.

На основании названий, аннотаций 
и полных текстов публикаций мы опреде-
ляли релевантные работы для дальнейшего 
анализа, опираясь на следующие критерии:

1. Исследование рассматривает влияние 
мобильности ученых на любые аспекты про-
изводства знания.

2. Исследование основано на анализе 
эмпирического материала.

1 Мы использовали набор ключевых слов, применяемых 
для отбора работ о мобильности ученых в обзоре (Gureyev 
et al., 2020).

3. Исследование написано на английском 
или русском языке.

4. Без ограничений по формату текста 
(монография, статья, доклад на конференции) 
и году публикации.

Таким образом, в обзор не вошли публи-
кации по различным аспектам академической 
мобильности, не относящимся к вопросам 
производства научного знания, включая мо-
тивацию и принятие решений, проживание 
опыта миграции, особенности адаптации 
и построения карьеры в принимающей стране 
и т. д. По этой логике за рамками обзора оста-
лось большинство работ, посвященных мо-
бильности студентов. Хотя студенты все чаще 
рассматриваются как участники процесса 
циркуляции и создания знания (Madge et al., 
2015), в нашей выборке лишь немногие публи-
кации обсуждают практики и результаты их 
исследовательской работы. Были исключены 
теоретические работы или другие обзоры 
(Netz et al., 2020; Gureyev et al., 2020 и др. –  
при этом мы учитывали их в постановке про-
блемы), а также исследования на испанском, 
португальском и других языках.

В результате отбора было отсеяно боль-
шинство публикаций, не имеющих отно-
шения к академической мобильности (705), 
также мы исключили нерелевантные ра-
боты по академической мобильности (458). 
Полученный массив англоязычных и рус-
скоязычных публикаций 1994–2021 гг. (141 
наименование) составил основу для после-
дующего анализа, который проходил в не-
сколько этапов: 1) кодирование аннотаций 
и полных текстов публикаций по основному 
механизму влияния мобильности на про-
изводство знания; 2) составление таблицы 
публикаций по каждому основному меха-
низму с занесением основной информации 
(аннотация, методы, основные результаты); 
3) составление электронного конспекта пу-
бликаций и кодирование выделенных фраг-
ментов; 4) группировка кодов, обобщение 
и описание результатов исследований по вы-
деленным механизмам влияния.

В итоге мы выделили три основных 
взаимосвязанных и пересекающихся ме-
ханизма: налаживание профессиональных 
связей и установление отношений научного 
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сотрудничества (далее для краткости научное 
сотрудничество –  62 работы), приобретение 
или трансфер знаний (трансфер знаний –  43 
работы), интеграция в научное сообщество 
(интеграция –  50 работ). Также мы обнаружи-
ли работы, которые исследуют связь между 
академической мобильностью и производ-
ством знания в целом или отдельные опосре-
дующие эффекты (19 работ). Так, наиболее 
часто упоминается изменение научного виде-
ния и способов мышления, сомнение в своих 
прежних убеждениях, трансформация эписте-
мологических установок, профессиональной 
идентичности в результате обучения или 
работы за рубежом (Munoz- Garcia, Chiappa, 
2017; Kim, 2017; Rappleye, 2020; Manzon 2020). 
Ввиду большого объема статей и ограничен-
ности текста мы сосредоточили свое внима-
ние на основных механизмах, опустив анализ 
дополнительных механизмов как неключе-
вых и частично обусловленных основными. 
В следующем разделе мы анализируем пу-
бликации по каждому механизму отдельно 
и во взаимосвязи.

Результаты
Академическая мобильность  
и научное сотрудничество

В последние десятилетия отмечается 
повсеместное повышение роли научного со-
трудничества, в том числе международного, 
в процессе производства знания (Sonnenwald, 
2007). Научные разработки становятся все 
более коллективным делом и «командной 
работой» (Posner, 2003: 54) –  неуклонно растет 
количество публикаций, созданных в соав-
торстве, их доля в общем количестве публи-
каций, количество соавторов у каждого уче-
ного, также увеличивается число соавторов 
на одну работу, причем это общая тенденция, 
которая проявляется в разных дисциплинах, 
от математики (Grossman, 2002) и компью-
терных наук (Franceschet, 2011) до социаль-
ных наук (Henriksen, 2016; Victor et al., 2017). 
Наблюдается также рост, расширение и по-
вышение значимости международного со-
трудничества (Luukkonen et al., 1992; Wagner, 
Leydesdorff, 2005). Международное сотрудни-
чество видится важнейшей движущей силой 
передовых научных открытий (Adams, Loach, 

2015) и перестройки глобального ландшафта 
научного знания (Adams, 2012). Публикации, 
написанные в международном соавторстве, 
чаще цитируются по сравнению с другими 
совместными работами (Narin et al., 1991; 
Glänzel, Schubert, 2001; Persson et al., 2004), 
т. е. отличаются большей видимостью в на-
учном сообществе и влиянием на произво-
димое знание.

Параллельно отмечается рост трансна-
циональной академической мобильности 
(Bilecen, Van Mol, 2017). Сформировалось 
представление, что перемещения ученых 
между странами желательны и полезны имен-
но потому, что они способствуют установ-
лению новых профессиональных контактов 
и отношений научного сотрудничества. Это 
представление настолько устойчиво, что 
некоторые работы воспринимают его оче-
видным, само собой разумеющимся, и ака-
демическая мобильность приравнивается 
к развитию сети сотрудничества (Civera et 
al., 2020). Однако результаты существующих 
исследований противоречивы и многозначны, 
они говорят о том, что связь между акаде-
мической мобильностью и производством 
знания нелинейная, не возникает автомати-
чески, но сложно устроена и опосредована 
различными факторами. Также следует от-
метить, что транснациональная мобильность 
выступает лишь одним из механизмов раз-
вития и поддержания научных контактов; 
существуют другие пути их культивации, 
например, не выезжающий за рубеж моло-
дой ученый может получить доступ к транс-
национальным академическим сетям через 
мобильных коллег более высокого статуса 
(Schaer et al., 2021).

Во- первых, выделяются несколько ви-
дов мобильности, которые имеют свои осо-
бенности влияния на производство знания: 
краткосрочная мобильность (посещение 
конференций, семинаров, проектные встре-
чи и др.), как правило, противопоставляется 
долгосрочной (обучение на программе PhD, 
постдокторантура и др.), возвратная мигра-
ция и ученые, возвратившиеся в свою страну 
после обучения и/ или работы за рубежом, 
противопоставляются эмиграции на (услов-
но) постоянное место жительства и ученым- 
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мигрантам, проживающим в другой стране, 
научной диаспоре.

Во- вторых, научное знание и его про-
явления разнородны: выделяется кодифици-
руемое, явное и частично артикулируемое, 
некодифицированное или неявное знание 
(Collins, 1974; Aman, 2018). Часто исследо-
вания фокусируются на публикациях как 
на конкретном, материальном, доступном для 
анализа воплощения научного знания. Патен-
ты выступают удобным объектом для изуче-
ния по тем же причинам. Сложнее обстоит 
дело с другими формами научного знания, 
которые менее кодифицируемы и трудно фик-
сируемы, например, внутренняя трансфор-
мация ученых как «производителей знания», 
включая освоение новых методов и теорий, 
изменение научного мировоззрения и переход 
к другой эпистемологической парадигме. Сле-
дует отметить, что многие аспекты влияния 
мобильности на научное знание в принципе 
невозможно отследить и проанализировать, 
например, эффект неформальной беседы мо-
бильного выпускника вуза со студентами 
(Leung, 2011). Мы осознаем, что любые ис-
следования будут неполными, но основыва-
емся на допущении, что они обнаруживают 
и характеризуют наиболее распространенные 
и важные закономерности.

В-третьих, научное сотрудничество 
включает в себя различные формы взаимо-
действий и отношений, которые в разной 
степени могут быть подвергнуты фикса-
ции и анализу. Соавторство и совместные 
публикации используются как наиболее 
достоверный и доступный для анализа 
индикатор состоявшегося сотрудничества 
(Glänzel, Schubert, 2004), хотя известно, что 
взаимодействия между учеными в течение 
исследовательского процесса не всегда ото-
бражаются в соавторстве (Katz, Martin, 1997; 
Laudel, 2002). Совместные проекты и меро-
приятия (конференции, семинары), субавтор-
ство (раздел «Благодарности»), совместное 
руководство студентами, просьба о рецензи-
ровании, обращение за консультацией редко 
становятся объектами внимания как форма 
взаимодействия ученых, и влияние этой де-
ятельности на производство знания остается 
недостаточно изученным на данный момент.

В-четвертых, исследования обсуждают 
ряд факторов и условий, которые опосреду-
ют влияние академической мобильности: 
от глобальной системы неравенства между 
странами, национальных систем регуляции 
транснациональных перемещений до клима-
та в принимающей организации и индиви-
дуальных атрибутов ученых. Эти факторы 
образуют констелляции, которые не только 
влияют на величину и направление потоков 
мобильности, но во многом определяют воз-
можности развития научного сотрудничества, 
а также воздействуют на количественные 
и качественные характеристики формиру-
ющихся профессиональных сетей.

Таким образом, механизм «научное со-
трудничество» имеет особую внутреннюю 
структуру и функционирует по- разному в за-
висимости от ряда факторов.

Положительное влияние
Большинство работ обнаруживает поло-

жительный эффект: академическая мобиль-
ность способствует формированию трансна-
циональных профессиональных контактов 
и стимулирует установление, поддержание 
и развитие научного сотрудничества. Этот 
эффект проявляется в публикационной и дру-
гой научной активности, прослеживается 
в нарративах, мнениях и опыте ученых. Так, 
мобильные ученые публикают больше статей 
в международном соавторстве и имеют более 
обширные сети международных коллабора-
ций, чем немобильные исследователи (Fontes 
et al., 2013; Rostan, Höhle, 2014; Franzoni et 
al., 2015, Zdrakovic et al., 2016; Kato, Ando, 
2017; Paraskevopoulos et al., 2020). Ученые, 
возвратившиеся в свою страну после обуче-
ния на программе получения степени PhD 
или работы в другой стране, поддерживают 
тесные связи с научными руководителями 
и коллегами в бывшей стране пребывания, 
продолжая сотрудничество и публикуя со-
вместные работы (Jonkers, 2010; Jonkers, 
Cruz- Castro, 2013; Horta et al., 2013; Cao et 
al., 2020; Martinez, Sá, 2020; Lei, Guo, 2020; 
Guo, Lei, 2020). Отдельные стипендиальные 
программы –  Humboldt Foundation fellowship 
(Jöns, 2007; Chepurenko, 2015; Jöns et al., 
2015), Marie Curie fellowship (Ackers, 2005), 
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China Scholarship Council fellowship (Shen, 
2018; Fang et al., 2019) –  показали, что они 
эффективно стимулируют развитие связей 
сотрудничества исследователей с коллега-
ми принимающей организации и принима-
ющей страны. В ряде случаев образуются 
устойчивые контакты между отдельными 
учеными и университетами, которые стиму-
лируют постоянную циркуляцию (mobility 
chains) исследователей, особенно молодых, 
между странами (Leung, 2011; Chepurenko, 
2015). Хотя результативность и устойчивость 
установившихся связей неодинакова для ин-
дивидуальных ученых и целых дисциплин 
в зависимости от различных факторов (Jöns, 
2007; Jöns et al., 2015), в целом ученые ценят 
международный опыт для общения с другими 
исследователями, расширение сети своих 
контактов и включение в научные сети (Guo, 
Liu, 2020; Han, 2021; Nevra Seggie, Calikoglu, 
2021), рассматривая это как форму капитала, 
обеспечивающего доступ к важным ресурсам 
(Paul, 2018).

Почему возникает положительный эф-
фект? Мобильность обеспечивает возмож-
ность непосредственного личного взаимодей-
ствия в условиях физического соприсутствия, 
которое остается «фундаментальным и ис-
ключительно важным» для установления 
связей и поддержания взаимоотношений 
между учеными (Higham et al., 2019: 621). 
Взаимодействие лицом к лицу (face- to- face) 
в режиме интенсивного соприсутствия (thick 
co- presence –  Urry, 2002), когда ученые мо-
гут наблюдать и делиться невербальными 
сигналами, эмоциями друг с другом, от-
крывает возможности для построения до-
верия и взаимопонимания, создания общих 
смыслов, формирования чувства общности 
(Storme et al., 2017)2. Такой режим личного 
общения обеспечивается только физическим 
(телесным) перемещением в пространстве 
(corporeal mobility), его невозможно полно-
стью заменить виртуальной или другими 
формами дистанционной коммуникации 
(Ibid, Aceituno- Aceituno et al., 2019). При этом 
различные средства дистанционной связи 

2 Об особенностях микросоциальной динамики взаимо-
действий и ее эффектах смотрите работу Collins, R. (2014). 
Interaction ritual chains. Princeton university press.

(от электронной почты до социальных сетей 
и мессенджеров) позволяют поддерживать 
транснациональные научные контакты, кото-
рые уже сложились в результате длительного 
взаимодействия в режиме соприсутствия 
(Lei, Guo, 2020).

Как академическая мобильность влияет 
на знание, стимулируя научное сотрудни-
чество? Во- первых, она повышает количе-
ственные показатели исследовательского 
труда –  результативность научной работы 
и видимость производимого знания. Так, 
доказано «выраженное позитивное воздей-
ствие» международного опыта на публи-
кационную активность ученых- ботаников, 
вернувшихся работать в Китай, в зависимо-
сти от их «вовлеченности в международные 
сети коллабораций» (Jonkers, Tijssen, 2008: 
329). Взаимосвязь между транснациональ-
ным сотрудничеством и продуктивностью 
также обнаружена в исследовании мобильных 
ученых нескольких университетов Африки 
(Zdravkovic et al., 2016) и научных стажировок 
аспирантов из Китая (Shen, 2018). Возвратные 
ученые- мигранты используют связи, сфор-
мированные во время обучения или работы 
в другой стране, для поддержания продук-
тивности, когда сотрудничество с соотече-
ственниками проблематично (Chen, 2015). 
Ученые- мигранты, работающие в Сингапуре, 
обращаются к коллегам в стране происхожде-
ния, чтобы найти аспирантов и постдоков для 
исследовательских проектов и таким образом 
достичь необходимого уровня продуктивно-
сти (Ortiga et al., 2020). Рост размера и разноо-
бразия международной сети соавторов прино-
сит мобильным исследователям «дивиденды» 
в виде увеличения цитируемости (Petersen, 
2018; Cao et al., 2020), т. е. создаваемое ими 
знание более видимо, значимо и признаваемо 
в научном сообществе.

Во- вторых, расширение, налаживание 
контактов и сотрудничества ученых в ре-
зультате академической мобильности приво-
дит к качественным изменениям ландшафта 
знания. На индивидуальном уровне оно за-
пускает интеллектуальную трансформацию 
внутреннего мира ученого, его професси-
ональной позиции и научного мировоззре-
ния. Взаимодействие с коллегами за рубежом 
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позволяет мобильным ученым по- другому 
взглянуть на свои аргументы и убеждения 
(Carlson, Martin- Rovet, 1995), освоить «но-
вые способы мыслить» и познавать (Munoz- 
Garcia, Chiappa, 2017: 641), видеть научные 
задачи в глобальном масштабе (Leung, 2013; 
Holtz, 2014), совместный исследовательский 
опыт провоцирует «парадигмальные сдви-
ги» в научном видении (Lohan et al., 2017: 
326). На национальном уровне эти процессы 
могут приводить к развитию новых теоре-
тических направлений (случай марксизма 
в Латинской Америке –  Holtz, 2014) и даже 
к формированию новых дисциплин, когда 
внедрение новой системы знания кардинально 
преобразует национальную науку (случай 
социально- экономической географии в Ки-
тае (1910–1940 гг.), затем ликвидированной 
при установлении социалистической док-
трины (Zhang, 2020)). Научное сообщество 
также перестраивается в результате транс-
национального взаимодействия мобильных 
и немобильных ученых –  формируются 
«транснациональные сообщества практик», 
объединенные общим набором (communal 
repertoire) теоретических ориентаций, методо-
логических решений и культурных установок 
(Guo, Lei, 2020). Другие исследования говорят 
о транснациональных «мыслительных кол-
лективах»3 –  так, в результате академического 
обмена между Кубой и Восточной Германией 
в 1960–1990-е гг. возникла неформальная 
сеть ученых- марксистов, придерживающихся 
общих теоретических и методологических 
установок и опирающихся на работы друг 
друга (Holtz, 2014: 470). На глобальном уровне 
академическая мобильность, как правило, 
вносит вклад в поддержание эпистемологиче-
ского превосходства развитых стран Америки 
и Европы и способствует укреплению их 
доминирующей позиции как центров про-
изводства знания (Ortiga et al., 2018; Hoang, 
Turner, 2020).

Негативное воздействие
Весомая часть работ (около трети) выяв-

ляет не только положительное, но и отрица-
тельное воздействие мобильности на научное 

3 Термин уходит корнями в работу Л. Флека «Возникно-
вение и развитие научного факта» (1935).

сотрудничество. Во- первых, она приводит 
к разрыву и утрате социальных связей. Хотя 
в целом наблюдается рост сети коллабо-
раций, большая часть связей с прошлого 
места учебы или работы не сохраняется при 
переезде: лишь около трети старых связей 
переносится в новую сеть (Paraskevopoulos 
et al., 2020). Практика прерывания старых 
связей была обнаружена также в исследо-
вании мобильных физиков и получила на-
звание «механизм дезинтеграции», который 
помогает освободиться от старых, возможно, 
непродуктивных коллабораций для поиска 
новых контактов и исследовательских полей 
(Peterson, 2018: 8). Разрыв отношений, поте-
ря или ослабление связей на родине –  одна 
из наиболее часто встречающихся проблем 
для возвратных академических мигрантов 
(Chen, 2015; Leung, 2013; Gao, Liu, 2020). 
Возвратные мигранты также сталкивают-
ся с трудностями возобновления контактов 
и включения в научное сообщество (Chen, 
2015; Guo, Lei, 2020; Gao, Liu, 2020). Кроме 
того, мобильные ученые часто утрачивают 
семейные и дружеские связи при переезде, 
компенсируя эту нехватку близкими довери-
тельными квазиродственными отношениями 
(fictive kinship) на работе (Pettersson, 2016). 
Во- вторых, опыт взаимодействия в прини-
мающей стране может быть неуспешным 
и непродуктивным, когда между сторона-
ми возникают конфликты, несовпадение 
ожиданий, нарушение профессиональных 
стандартов. Так, конфликты между аспи-
рантами и их руководителями в принима-
ющей организации из- за авторства статей, 
обращения с данными, неуважительного 
и потребительского отношения к аспиран-
там подрывают научное сотрудничество 
(Cantwell et al., 2018; Shen, 2018; Wang, Chen, 
2020). Негативный опыт постдокторантов 
связан с отсутствующим или недружелюб-
ным руководителем, конфликтами между 
лидерами проекта, бесперспективным иссле-
дованием (Paul, 2018). В-третьих, академи-
ческая мобильность бывает неэффективной 
для выстраивания новых профессиональных 
связей и отношений научного сотрудниче-
ства по неопределенным причинам. Так, 
мобильность молодых европейских ученых 
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не всегда сопровождается ростом академи-
ческого социального капитала (Schaer et al., 
2021). Мобильность признанных исследова-
телей также может не приводить к развитию 
связей сотрудничества: так, иностранные 
ученые, приглашенные в РФ, публикуют 
незначительное число работ с российскими 
коллегами или не сотрудничают с ними во-
все (Kosyakov, Guskov, 2019). В то же время 
большая часть представителей российской 
научной диаспоры поддерживает тесные 
контакты с соотечественниками (Malakhov, 
Erkina, 2020).

Другое влияние мобильности
Небольшая часть публикаций (3) ос-

вещает другие варианты связи между мо-
бильностью и сотрудничеством. Так, иногда 
мобильность автоматически подразумевает 
наращивание профессиональных связей, та-
ким образом становясь практически неотде-
лимой от научного сотрудничества (Civera 
et al., 2020). В других работах мобильность 
и сотрудничество рассматриваются как до-
статочно независимые феномены, которые 
отличаются по своим характеристикам и за-
кономерностям. Так, сети международных 
коллабораций охватывают в три раза больше 
стран, чем сети академической мобильно-
сти, последние характеризуются большей 
плотностью (Chinchilla- Rodríguez et al., 2017). 
Также, коллаборации могут поддерживаться 
и развиваться несмотря на невозможность 
мобильности по политическим причинам –  
случай США и запрета на въезд для граждан 
некоторых мусульманских стран (Chinchilla- 
Rodríguez et al., 2018).

Факторы
Влияние академической мобильности 

на научное сотрудничество и производство 
знания различается по степени выраженно-
сти и интенсивности в зависимости от ряда 
факторов. Длительность пребывания в стране 
назначения имеет ключевое значение. Имен-
но долгосрочная мобильность4 позволяет 

4 Долгосрочная академическая мобильность определяется 
по- разному, в основном от года за границей страны про-
исхождения. Дискуссию о понимании и роли долгосроч-
ной мобильности ученых смотрите в работе: Mihut, G., de 

ученым создать устойчивые, длительные 
и значимые сети научных контактов (Fontes 
et al., 2013; Zdravkovich et al., 2016; Gao, Liu, 
2020). Короткие визиты за границу скорее 
формируют «культуру мобильности», раз-
вивают навыки коммуникации, сотрудниче-
ства, способствуют открытости и интересу 
к получению международного опыта (Llera 
et al., 2017: 355). Однако они редко позволя-
ют сформировать долгосрочные отношения, 
такие профессиональные связи быстро осла-
бевают (Gao, Liu, 2020). Существуют отличия 
между эмиграцией и возвратной миграцией: 
ученые- мигранты (foreign- born) более вов-
лечены в международное сотрудничество, 
чем возвратные мигранты (returnees), их сети 
международных контактов крупнее (Franzoni 
et al., 2015). Однако для отдельных регионов 
международные сети сотрудничества мигран-
тов и возвратных мигрантов примерно мо-
гут быть сопоставимыми (Gibson, McKenzie, 
2014).

На индивидуальном уровне эффекты 
академической мобильности зависят от этни-
ческой принадлежности, гендера, академиче-
ской позиции. На данных обширного опроса 
GlobSci было показано, что мобильные уче-
ные предпочитают сотрудничать со свои-
ми соотечественниками в родной стране 
или другой стране назначения (Franzoni et 
al., 2015). Общая этническая и культурная 
принадлежность, профессиональная социа-
лизация способствуют установлению отно-
шений сотрудничества, так как позволяют 
легче достичь взаимопонимания и доверия 
(Chen, Koyama, 2013; Lei, Guo, 2020; Guo, Lei, 
2020)5, хотя за диаспоральными контактами 
стоят и прагматические интересы –  доступ 
к ресурсам, выгоды для карьеры и т. д. 
(Chen, Koyama, 2013; Antoshchuk, Ledeneva, 
2019 и проч.). Мобильные женщины меньше 
вовлекаются в международное сотрудниче-

Gayardon, A., & Rudt, Y. (2016). The long- term mobility of 
international faculty: A literature review. International Faculty 
in Higher Education, 25–41.
5 Подробнее о роли и значении этнических (диаспоральных) 
контактов в академии смотрите работу одного из авторов 
этого текста: Antoshchuk, I. (2018). The notion of diaspora 
knowledge network revisited: Highly skilled migrants forming a 
new invisible college. Centre for German and European Studies 
(CGES) Working Paper WP 2018, 10.
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ство, чем мужчины (Rostan, Höhle, 2014; Jöns, 
2017). Ученые, работающие в университетах 
и занимающие более высокие позиции, боль-
ше коллаборируют с коллегами за рубежом 
(Rostan, Höhle, 2014). Аспиранты и постдок-
торанты отличаются своими стратегиями 
выстраивания сотрудничества (Wang, Shen, 
2020). Если ученый уже имел опыт общения 
с коллегами в другой стране до эпизода мо-
бильности, это намного повышает шансы 
на установление долгосрочного и плодот-
ворного сотрудничества (Yang, Welch, 2011; 
Liu et al., 2021).

На организационном уровне сотруд-
ничеству препятствует недружественный 
климат и недостаток административной под-
держки мобильных ученых (Nevra Seggie, 
Calikoglu, 2021). Напротив, грамотное ру-
ководство, постановка общих целей, созда-
ние малых групп помогают выстраивать 
продуктивное взаимодействие (Lohan et al., 
2017). Организационная культура, внутрен-
ние формальные и неформальные правила 
оказывают влияние на стратегии сотрудни-
чества, которые выстраивают мобильные 
ученые (Chen, Li, 2019; Ortiga et al., 2020). 
Например, акцент на продуктивности сти-
мулирует ученых- мигрантов мобилизовать 
транснациональные связи в стране проис-
хождения (Ortiga et al., 2020).

На национальном уровне возможности 
академической мобильности и развития со-
трудничества зависят от политических прио-
ритетов, миграционной политики и визовых 
правил, специальных грантовых программ 
и других финансовых возможностей, под-
держивающих мобильность (Orazbayev, 2017; 
Nagornaia, 2018; Leung, 2011; Jöns et al., 2015, 
Fang et al., 2019)6. Национальный контекст 
во многом определяет, насколько эффектив-
но будут использованы транснациональные 
контакты и возможности научного сотруд-
ничества, установленного во время визита/ 
обучения/ работы за рубежом (Zhang, 2020; 
Gao, Liu, 2020).
6 Подробное исследование роли государственной политики 
и программ в стране отправления и назначения в созда-
нии китайской научной диаспоры: Leung, M. W. (2015). 
Engaging a temporal–spatial stretch: An inquiry into the role 
of the state in cultivating and claiming the Chinese knowledge 
diaspora. Geoforum, 59, 187–196.

Академическая мобильность  
и освоение / трансфер знаний

Виды знания, мобильность  
и взаимодействие

Важнейшей функцией академической мо-
бильности является то, что она дает ученым 
возможность общаться с другими исследова-
телями не опосредованно, через публикации, 
а лично в режиме соприсутствия. Воздействие 
мобильности на трансфер знаний связано 
в основном с возможностями для непосред-
ственного взаимодействия ученых между 
собой, т. е. механизм «трансфер знания» 
тесно сцеплен с механизмом «сотрудниче-
ство». Дискуссия о роли личного общения 
и взаимодействия ученых связана с вопросом 
о формах научного знания и механизмах его 
распространения. Еще полвека назад социо-
лог Гарри Коллинз писал о том, что изучение 
научных сообществ и производства знания 
невозможно на основе анализа одних лишь 
публикаций, поскольку в них кодифици-
рована только часть знания (Collins, 1974). 
Развивая понятие Майкла Поланьи «неяв-
ное знание», Коллинз показывает, что часть 
необходимой информации ученые получают 
только в непосредственном взаимодействии 
или наблюдая, как работает оборудование или 
устроен эксперимент (Collins, 1974; Collins, 
2001).

Йохан Глейзер предлагает следующую 
классификацию: знание, распространяемое 
через публикации; знание, распространяе-
мое через неформальную коммуникацию; 
неявное (неартикулируемое) знание (Aman, 
2018). Подразумевается, что некоторые зна-
ния в принципе кодифицируемы, но обычно 
не оформляются в публикации и передаются 
неформально, например, результаты неудач-
ных экспериментов или неподтвержденные 
гипотезы (Agrawal at al., 2006). Есть и дру-
гие классификации типов научного знания 
на основе его кодифицируемости или арти-
кулируемости, все они рассматривают зна-
ние не как абстрактно- однородные «пакеты 
с информацией», а как информацию, суще-
ствующую в разных формах и по- разному 
встроенную в социальный контекст (Coey, 
2018; Aman, 2020).
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Знание также характеризуется геогра-
фичностью или локализацией: оно распре-
делено в пространстве неравномерно, его 
появление локально, его циркуляция имеет 
определенные маршруты (Jöns, 2007; Agrawal 
at al., 2006; Breschi, Lissoni, 2009). Мобиль-
ность ученых помогает преодолевать рассто-
яния, обеспечивает движение знания в новые 
локации и способствует появлению иннова-
ций (Coey, 2018; Kim, 2010; Breschi, Lissoni 
2009). Ключевую роль играет взаимодей-
ствие ученого с коллегами, отличающимися 
в плане знаниевой базы (связь с механизмом 
«сотрудничество»), в условиях физического 
соприсутствия, когда есть шанс содержа-
тельного общения с новыми людьми. Кро-
ме того, мобильные ученые могут не только 
сами порождать инновации, но и увеличивать 
вероятность инноваций принимающей и от-
правляющей их сторон, так как они могут 
передавать знания в разных направлениях. 
Этот процесс называется переносом или 
трансфером знаний, а для роли мобильных 
ученых иногда используется метафора «бро-
керов», так как они выступают посредниками, 
соединяющими ранее разрозненное знание. 
Таким образом, на смену концепции мобиль-
ности ученых как перемещения некоторых 
неизменных единиц производящей интел-
лектуальной силы пришла концепция транс-
формирующей мобильности –  мобильности, 
меняющей ученых как производителей (Coey, 
2018; Kim, 2010; Kim, 2017; Le Ha, Mohamad, 
2020). Международная мобильность может 
увеличивать инновационный потенциал са-
мого переезжающего ученого или превращать 
его в «брокера», переносящего знания. Под-
черкнем, что эти роли различны, о каждой 
из них выдвигаются свои научные гипотезы 
и используются свои методы изучения.

«Знаниевые эффекты» мобильности
Выделяется три вида «знаниевых эффек-

тов» мобильности –  освоение мобильными 
учеными нового кодифицируемого знания, ос-
воение неартикулированных практик и спосо-
бов работы и появление новой космополитич-
ной профессиональной идентичности (Coey, 
2018). Все три вида эффектов обнаруживаются 
в реальном опыте мобильных ученых, хотя 

сочетание этих эффектов индивидуально для 
каждого. Роль мобильности в приобретении 
кодифицированного знания в до- цифровое 
время была очевидно значительна, но даже 
и сейчас она не исчезла. Мобильные ученые 
не только получают доступ к локальным 
источникам, таким как неоцифрованные 
архивные документы. Мобильность может 
сокращать путь к знанию, релевантному для 
конкретного ученого, даже если оно доступ-
но в онлайне всем, ведь чтобы прочитать 
нужную работу, надо от кого- то узнать, что 
именно эта работа полезна. Если говорить 
о социогуманитарных ученых, изучающих 
культуру и общество, мобильность дает нео-
ценимую возможность погружения в другую 
языковую среду и в другой жизненный мир 
(Heffernan, Jöns 2013). «Гуманитарии» истори-
чески одними из первых стали пользоваться 
этой возможностью, но со временем смыслы 
в мобильности стали находить и представи-
тели других областей, причем для каждой 
области они были свои (Heffernan, Jöns 2013).

Что касается освоения неявного знания, 
это необязательно прикладные инструмен-
тальные ноу- хау. Мобильность может способ-
ствовать развитию у ученых сравнительной 
оптики, которая становится их базовой ком-
петенцией (Chen, 2017; Coey, 2018). Мобиль-
ные ученые получают возможность видеть 
своими глазами, как проводятся исследования 
в разных ресурсных условиях, при разной 
организации социальных взаимодействий 
в командах, в условиях разных эпистеми-
ческих установок, в рамках разных систем 
стимулов (Davies, 2020). Возможность про-
чувствовать разные способы работы приводит 
их к более рефлексивному взгляду на себя, 
на свою работу в глобальном контексте. В од-
ном из немногих исследований российских 
авторов о связи мобильности и трансфера 
знаний на историческом материале рассма-
тривается, как в XIX веке происходил перенос 
образовательных концепций и элементов про-
фессиональной культуры ученых из Германии 
в США, который привел к реформированию 
американского высшего образования, спосо-
бов производства знания и способов «произ-
водства» ученых (Zemliakova, 2019). В част-
ности, описан перенос практики, в рамках 
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которой ученые сами ставят задачи научного 
поиска, а не только делают исследования, 
ориентируясь на внешний запрос.

Ученый, получивший опыт работы 
в разных средах, может приобретать транс-
национальную/космополитичную идентич-
ность. Некоторые исследователи находят 
подкрепление существованию этой особой 
идентичности мобильных ученых в данных 
интервью и даже могут выделять ее в особую 
форму знания (Chen, 2017; Coey, 2018; Kim, 
2010; Kim, 2017; Kirpitchenko, 2011; Torres- 
Olave, Lee, 2020). Это знание индивидуально, 
невоспроизводимо –  фактически, это личные 
психосоциальные компетенции, которые по-
зволяют ученому легко взаимодействовать 
с инаковостью («engage with otherness»), сто-
ять на позиции критической отстраненности 
по отношению к любому контексту, видеть 
в новом знании и задачах потенциал инно-
ваций.

Трансфер знаний –  количественные 
исследования

Одна из немногих попыток зарегистри-
ровать объективными методами изменение 
знаниевой базы ученых в связи с их пере-
мещениями предпринята в работе В. Аман 
(Aman, 2018). Автор предлагает метод на ос-
нове анализа данных о научных публикаци-
ях, а именно используемых в них ссылках 
и терминах. В качестве характеристик зна-
ниевой базы ученого применяются: 1) лек-
сический профиль –  вектор, рассчитанный 
на данных о терминах в аннотациях публи-
каций; 2) профиль использованной лите-
ратуры –  вектор, рассчитанный на данных 
о цитируемых источниках. Проанализировав 
данные о публикациях выборки немецких 
исследователей, автор установила, что зна-
ниевая база в среднем растет как у ученых 
с опытом международной мобильности, так 
и без него, но мобильность сопровождается 
более выраженным ростом. Также была обна-
ружена тенденция сближения знаниевой базы 
мобильных и немобильных ученых с базами 
их соавторов (Aman, 2018). При этом в группе 
мобильных ученых конвергенция с соавто-
рами из принимающей страны заметно уве-
личивается после опыта мобильности в эту 

страну. Если принять сближение знаниевой 
базы соавторов за свидетельство трансфера 
знаний, результаты показывают положитель-
ное влияние мобильности на трансфер. В бо-
лее позднем исследовании этот же автор раз-
вивает предложенные методы, показывая, как 
анализ цитируемой литературы и терминов, 
используемых в публикациях, может быть 
задействован уже не в косвенной, а в пря-
мой детекции трансфера знаний, в том числе 
некодифицируемых (Aman, 2020). А именно, 
в массивах публикаций предлагается реги-
стрировать редко цитируемые работы и редко 
используемые термины и, отслеживая их 
миграцию по сетям соавторства, фиксиро-
вать трансфер знаний. Используя этот метод, 
автор измеряет интенсивность трансфера 
между соавторами научных публикаций, 
сравнивает разные научные области, а также 
демонстрирует, насколько мобильность уче-
ных увеличивает интенсивность трансфера. 
Хотя этот метод также позволяет фиксиро-
вать лишь часть передаваемого знания, эта 
методологическая линия представляется нам 
перспективной.

Другой метод исследования движения 
знания в связи с перемещениями ученых ос-
нован на учете цитирований. Он также по-
зволяет регистрировать только «надводную» 
часть айсберга –  кодифицированное знание. 
Известное исследование (данные патентов) 
показало, что после переезда новые патенты 
ученого цитируют в его прежнем регионе 
проживания на 50 % чаще, чем если бы он 
там никогда не работал (Agrawal et al., 2006). 
В основном эта «премия» обеспечена цити-
рованиями от авторов, ранее работавших 
в одной организации с мобильным ученым. 
Результат доказывает существование обрат-
ного потока знания от мобильного ученого 
и, возможно, указывает на работу механизма 
«сотрудничество», когда благодаря длитель-
ному взаимодействию между учеными сфор-
мировались устойчивые связи, продолжаю-
щие работать на трансфер знания, даже когда 
коллеги перестали существовать в режиме 
соприсутствия.

Об освоении знаний мобильными уче-
ными говорят также результаты опросов. 
Так, опрос шведских ученых, работавших 
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на постдок- позиции за границей, показал, 
что в среднем они на 4.3 балла из 5 соглас-
ны, что этот опыт значительно повысил их 
знания, на 3.6 из 5 –  что они приобрели «не-
явные знания» (tacit knowledge), на 3.7 –  что 
они распространяют это полученное знание 
по возвращении в Швецию (Melin, 2005). 
Среди прочего на основе данных опроса ав-
тор выдвигает гипотезу о том, что ученые- 
женщины сталкиваются с большими трудно-
стями, связанными с трансфером полученных 
знаний, чем мужчины.

Что касается исследований, сфокусиро-
ванных на роли мобильных ученых в транс-
фере знаний, то многих авторов интересуют 
механизмы трансфера. Исследование «звезд-
ных» ученых показывает, что многие из них 
переезжали, мигрируя ближе к центрам науч-
ного мира (Tripple, 2013). При этом большин-
ство из них взаимодействуют не только с кол-
легами на новом месте, но и поддерживают 
связи с прежними коллегами, хотя бы время 
от времени. Опрос ученых о формах этого 
взаимодействия позволяет понять, в какие 
форматы трансфера знаний они вовлечены 
реже или чаще. Например, в создание со-
вместных публикаций с коллегами на преж-
нем месте регулярно вовлечены около 20 % 
ученых, более «легкие» формы –  участие 
в мероприятиях, визитах –  распространены 
чаще. В исследовании эффектов мобильно-
сти ученых, работающих в Японии (Horta, 
Yonezawa 2013), анализируются опросные 
данные, где зависимыми переменными вы-
ступают публикационная продуктивность 
ученых и их вовлечение в коммуникацию 
с коллегами из других организаций, местных 
и зарубежных. Одним из интересных резуль-
татов является разная форма зависимости 
между количеством перемен мест работы 
и интенсивностью коммуникации с колле-
гами из других организаций.

Факторы и барьеры
В литературе обсуждаются барьеры, пре-

пятствующие мобильным ученым и, в част-
ности, возвратным мигрантам становиться 
«посредниками», передающими знание между 
кластерами научного сообщества. Готовно-
сти вернувшегося ученого делиться знани-

ями с коллегами на родине недостаточно, 
важным фактором является поглощающая 
способность принимающей среды (absorptive 
capacity). Некоторые возвращающиеся ученые 
находят на родине такую воспринимающую 
среду и, взаимодействуя с ней, могут чув-
ствовать себя «агентами изменений» (Chen, 
2017). Другие ученые не находят точек сопри-
косновения со средой, испытывают сложно-
сти в установлении контактов с местными 
коллегами, в результате могут испытывать 
разочарование и изоляцию (Chen, 2015; Le Ha, 
Mohamad, 2020; Chen, Li, 2019; Guo, Lei, 2020). 
Несколько парадоксально, но сама мобиль-
ность, предоставляя ученым возможность 
получить новые знания, может уменьшать 
стимулы передавать это знание коллегам 
на родине. Исследование ученых из азиатских 
стран, получивших PhD в западных странах 
и приехавших работать в Сингапур, показа-
ло, что многие из них готовы сотрудничать 
с учеными из родных стран в образователь-
ных проектах, но не в исследовательских 
(Ortiga et al., 2018). Отчасти это вызвано эпи-
стемологическими различиями –  по словам 
мобильных ученых, их коллеги на родине 
привержены проблемно- ориентированным 
исследованиям, а теоретический вклад в раз-
витие науки их интересует меньше. Сами же 
мобильные ученые в большей мере ориенти-
руются на глобальную науку, на то, чтобы 
внести вклад в продвижение области в целом, 
а не в решение проблем конкретного регио-
на. Другие исследования также обнаружи-
вают эпистемологические различия между 
возвратными мигрантами и немобильными 
учеными, которые препятствуют продук-
тивному взаимодействию и передаче знаний 
(Munoz- Garcia, Chiappa 2017; Guo, Lei, 2020). 
К числу важных ограничений, которые ме-
шают реализовать потенциал вернувшимся 
на родину ученым, авторы относят консер-
ватизм академической среды, традиции ин-
бридинга, инструментальный подход к науке 
и неолиберальную логику академии.

На историческом материале исследова-
ния барьеров трансфера знаний проводятся, 
например, о советской или китайской науке 
(Гришина, 2018; Zhang, 2020). Так, социально- 
экономическая география в Китае в начале 20 
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века активно развивалась при лидирующей 
роли китайских ученых, получивших запад-
ное образование. Однако вместо трансфера 
знаний на родину и расцвета инноваций ско-
рее можно говорить о соперничестве «локаль-
ной» и «западной» школ, завершившемся 
разгромом последней во время культурной ре-
волюции (Zhang, 2020). Было бы упрощением 
думать, что эти сюжеты не имеют отношения 
к сегодняшнему дню или касаются только 
стран с ультраконсервативной идеологией. 
В любой стране наука существует в институ-
циональных рамках, законодательных и куль-
турных, то есть ученые ограничены в выбо-
ре исследовательских вопросов и методов, 
в трактовке результатов. Мобильные ученые, 
вероятно, должны особенно явственно ощу-
щать эти локальные рамки, ограничивающие 
их познавательные интересы.

Иногда трудности транснационального 
переноса и применения знаний мобильными 
учеными обсуждаются через другие понятия, 
а не через оценочную призму барьеров. В ра-
боте, описывающей траекторию исследова-
теля ислама, получившего степень в Велико-
британии и вернувшегося работать на родину 
в Бруней, процесс реадаптации описывается 
через категорию «отучения», «выключения» 
части полученных за границей знаний (Le Ha, 
Mohamad, 2020). Работа в консервативной 
стране с артикулированной религиозно опре-
деляемой идеологией входит в противоре-
чие с парадигмой, усвоенной в европейской 
стране, предполагающей, в частности, от-
страненность гуманитарного исследователя 
от изучаемого объекта. Позитивный дискурс 
об инновациях, возникающих на пересечении 
«старого» и «нового» знаний, в описанном 
случае уступает место теме кризиса идентич-
ности и стратегий выживания в профессии. 
В целом, можно заключить, что необходимо 
больше исследований о противоречиях меж-
дународного академического опыта ученых 
и локальной культуры, религии и идеологии.

Эпистемологическое доминирование
Озабоченность и вопросы в литерату-

ре вызывает современная гегемония англо- 
американской или американо- европейской 
науки (Jöns, 2018; Bauder, 2018). Авторы ис-

следований в постколониальной критической 
традиции говорят о мобильных ученых как 
о посредниках-»брокерах», глубоко встро-
енных в иерархичный ландшафт знания. 
Ученые говорят о рисках образования «цен-
тров экспертизы» в тех или иных областях, 
задающих стандарты для выбора исследо-
вательских вопросов, методов, форм пред-
ставления результатов (Carlson, Martin- Rovet, 
1995). В парадигме критической традиции 
важно понять, насколько мобильность спо-
собствует разнообразию знания и подходов 
к его производству или, наоборот, усиливает 
конвергенцию. В какой мере, например, мо-
бильность ученых разных стран в Европу или 
США приводит к соединению локального 
и американо- европейского знания, а в какой –  
к замещению одного на другое? Исследования 
молодых ученых- аспирантов и постдокторан-
тов показывают, что мобильность в «центры 
экспертизы» приводит к интернализации 
идеалов, доминирующих парадигм и мето-
дологических ориентаций западной науки, 
а затем к неприятию взглядов, подходов 
своих соотечественников при возвращении 
на родину (Ortiga et al., 2018; Guo, Lei, 2020). 
Исследования в 1990-х гг. показывали, что 
мобильность действует в обоих направлени-
ях, способствуя как централизации научной 
жизни в США, так и усилению менее цен-
тральных локальностей (Франция) (Carlson, 
Martin- Rovet, 1995). Однако в последние 
годы ученые фиксируют однонаправленные 
тенденции, когда образованные на Западе 
граждане развивающихся стран интерио-
ризируют идею эпистемологического пре-
восходства западных концепций и способов 
мысли и распространяют эпистемологическое 
влияние американо- европейской науки при 
дальнейших перемещениях (Burford et al., 
2021, Hoang, Turner, 2020).

Другой пример –  работа о поддержи-
ваемых Европой программах наращивания 
исследовательского потенциала в странах 
Африки (Adriansen, 2020). Описывая два кей-
са –  исследовательского центра в Сенегале 
и лаборатории в Гане, –  автор рассказыва-
ет, как улучшение технического оснащения 
и повышение квалификации исследователей, 
получивших опыт работы в Европе, позво-
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лили проводить в этих странах новые ис-
следования. Участники программы говорят 
о том, что мобильность дала возможность 
соединить полученные в Европе «универ-
сальные» знания о методах исследования 
с локальными знаниями о проблематике. 
Однако с точки зрения постколониальной 
перспективы эти успешные инициативы вы-
глядят как проблематичные, ведь программа 
местных исследований формируется под зна-
чительным влиянием западного понимания 
важных вопросов и релевантных методов. 
Заметим, что дискуссия о проблематичности 
американо- европейской гегемонии в науке 
ведется не только в исследованиях мобиль-
ности. Она также заметна в обсуждениях 
вопросов измерения результативности уче-
ных, применения наукометрических инди-
каторов, развития национальных научных 
журналов и др.

Интеграция ученых  
в научное сообщество

Когнитивную карьеру исследователя 
и, в частности, его публикационную траекто-
рию (видимый «след» когнитивной карьеры) 
можно рассматривать через призму интегра-
ции исследователя в научное сообщество, 
которая выделяется в литературе как третий 
механизм воздействия мобильности на про-
изводство знания. Концепция интеграции 
в сообщество была предложена немецкими 
социологами науки, которые понимают ее как 
разворачивающийся на протяжении всей ка-
рьеры процесс достижения ученым членства 
в сообществе и движения внутри него (Gläser 
& Laudel, 2001). Речь идет не об абстрактном 
сообществе как множестве всех ученых мира, 
но о производящем сообществе, состоящем 
из тех, кто работает в одной специальности. 
Члены каждого сообщества объединены пре-
жде всего знанием, на которое опираются 
и которое производят. Сообщество также 
скреплено связями ученых в разных изме-
рениях –  это и совместная работа, и личное 
общение, и использование знания, произве-
денного друг другом, и определение «правил 
игры», по которым будут играть все в сооб-
ществе. Интеграция предполагает освоение 
общей знаниевой базы и профессиональную 

социализацию в процессе взаимодействия 
с другими учеными, т. е. оказывается тесно 
связанной с механизмом «сотрудничество» 
и «трансфер», выступая продуктом их дей-
ствия.

Каждое сообщество имеет свою струк-
туру, довольно сложную, в которой можно 
выделить ядро, одно или несколько, и пери-
ферию. Членство исследователя в сообществе 
в пределе основано на самовосприятии как 
члена той или иной специальности, но пози-
ция в сообществе –  на восприятии коллегами 
вклада ученого в коллективно производимое 
знание (Gläser, 2001). Траектория интегра-
ции в определенную специальность зависит 
и от структуры сообщества, и от отправной 
точки исследователя. Например, важнейшим 
фактором является то, входит ли его/ее ло-
кальное национальное сообщество в «ядро» 
специальности или находится на перифе-
рии. Географическая мобильность сопряжена 
с мобильностью внутри своего сообщества. 
За перемещением в пространстве может 
следовать перемещение к ядру специально-
сти –  ученые могут переориентироваться 
на другие исследовательские проблемы, более 
«центральные» для своего сообщества, ин-
тересные большему кругу коллег (Jung et al., 
2014; Ortiga et al., 2018; Adriansen, 2020; Hoang, 
Turner 2020), они могут начать публиковать 
результаты в более известных журналах, мо-
гут переориентироваться с национального 
языка на «главный» для сообщества, обыч-
но английский (Anderson, 2013), вступить 
в коммуникацию и сотрудничество с более 
«центральными» членами сообщества, по-
лучить широкое признание своего вклада 
(Guo, Lei, 2020). Часть аспектов интеграции 
мы уже затронули в других разделах статьи 
(эпистемологические различия и эпистемо-
логическое превосходство). Исследования 
по этому механизму достаточно противоре-
чивы, поэтому ниже мы ограничимся ука-
занием на основные тренды и аспекты этих 
противоречий.

Множественные сообщества  
и (не)успешная интеграция?

Во- первых, в то время как по отно-
шению к механизмам «сотрудничество» 
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и «трансфер» существует установка на до-
кументирование положительных случаев, 
в отношении интеграции работает обратное 
правило. Несостоявшееся включение в на-
учное сообщество при переезде в другую 
страну вызывает больше исследовательско-
го и практического интереса, а также более 
доступно для изучения. Однако мало работ 
по градациям и модусам интеграции, в том 
числе потому, что их труднее выделить, за-
фиксировать и разграничить. Таким образом, 
исследования интеграции характеризуются 
дисбалансом в сторону неуспешных случаев. 
Это расходится с оригинальной концепцией, 
которая предполагает, что невозможно оце-
нить интеграцию в терминах больше или 
меньше, что интеграция имеет много изме-
рений (Gläser & Laudel, 2001: 415). Во- вторых, 
существует смешение на уровне концепций 
и, соответственно, эмпирического материала. 
Так, в литературе зыбкая граница проходит 
между интеграцией ученых как мигрантов 
в принимающую среду и интеграцией ученых 
как производителей знания в научное сооб-
щество, а подчас эти процессы рассматрива-
ются как взаимосвязанные. Так, адаптация 
и преодоление сложностей на новом рабо-
чем месте отражаются на исследовательских 
практиках и профессиональной идентичности 
ученых- мигрантов (Balasooriya et al., 2014). 
Культурные и языковые различия мешают 
вести активную академическую жизнь и вза-
имодействовать с немобильными учеными 
(Greek, Jonsmoen 2021). Расовая дискримина-
ция на рабочем месте или трудности с поис-
ком работы для супруга/супруги могут сде-
лать проблематичным встраивание в «ядро» 
научного сообщества и способствовать пе-
ремещению на его периферию (Paul, 2018). 
В-третьих, неясностей добавляет ситуация, 
когда неуспешная интеграция соседствует 
с успешной и во многом вызвана ею. Так, 
после аспирантуры в Европе и Америке мо-
лодым ученым трудно включиться в местное 
научное сообщество по возвращении домой 
(Chen, 2015; Chen, Li, 2019; Guo, Lei, 2020). 
Они остаются погруженными в транснаци-
ональное исследовательское сообщество, 
в которое влились в течение длительного 
обучения за рубежом, поэтому отторгают 

научное видение и практики своих соотече-
ственников. Более того, исследования фикси-
руют случаи пересечения, сочетания разных 
академических идентичностей и принадлеж-
ности к различным научным сообществам. 
Например, возвратные мигранты в Китае 
принимают активное участие в транснацио-
нальных сетях коллабораций и считают себя 
транснациональными учеными, одновремен-
но тесно взаимодействуя и идентифицируя 
себя с китайской интеллектуальной диаспо-
рой (Lei, Guo, 2020). Частичная включенность 
в разные научные сообщества и националь-
ные контексты неизбежно предполагает ча-
стичную исключенность и осмысляется как 
когнитивная позиция иммигранта, странни-
ка или изгнанника, которая культивируется 
как плодотворная в интеллектуальном плане 
(Kim, 2017; Manzon, 2020; Rappleye, 2020). 
С другой стороны, обилие перемещений, 
дискурс транснационализма и подвижность 
позиций в глобальном ландшафте знания 
приводят к тому, что вокруг движения или 
мобильности выстраивается профессиональ-
ная идентичность ученого (Chen, Koyama, 
2013; Hou et al., 2021).

Таким образом, мы видим, что на данный 
момент поле исследований интеграции оста-
ется разрозненным, результаты исследований 
неоднозначны, и неясно, каким образом из-
менение форм, способов и степени включен-
ности в научные сообщества в процессе мо-
бильности воздействуют на создание знания.

Заключение
В статье представлен систематический 

аналитический обзор англоязычных и рус-
скоязычных публикаций 1994–2021 гг. (базы 
данных Web of Science и Scopus), выявляю-
щий механизмы и факторы влияния транс-
национальной академической мобильности 
на производство научного знания. Было под-
тверждено преобладающее позитивное вли-
яние на создание знания посредством трех 
основных взаимосвязанных механизмов: 
установления научных связей и отношений 
научного сотрудничества, приобретения 
и трансфера новых знаний и интеграции 
в научное сообщество. Наиболее разрабо-
танными оказались исследования научного 
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сотрудничества, работы по интеграции от-
личаются наибольшей противоречивостью, 
и этот механизм нуждается в более глубокой 
теоретической и эмпирической проработке. 
Мы показали, что мобильность имеет фун-
даментальное значение для налаживания 
взаимодействия и формирования продук-
тивного сотрудничества ученых, способ-
ствует трансферу знания, что в результате 
приводит к интеграции исследователей в на-
учное сообщество(а). При этом мы продемон-
стрировали, что положительные эффекты 
мобильности не возникают автоматически 
и не развиваются линейно, так как механиз-
мы, генерирующие их, сложносоставные 

и обусловлены конфигурацией факторов 
разных уровней, от индивидуального до на-
ционального и глобального. Мы выявили 
также негативные эффекты и проблемные 
точки каждого из механизмов, таким обра-
зом объясняя неоднозначные последствия 
мобильности. В обзоре мы уделили вни-
мание некодифицируемому знанию, спосо-
бам его передачи и актуализации, выявили 
качественные трансформации знания в ре-
зультате действия трех механизмов, а также 
проблематизировали эпистемологическое 
доминирование США и Европы как глобаль-
ного контекста реализации академической 
мобильности.
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Аннотация. В статье представлены результаты аналитической работы, в ходе которой 
были изучены исследования отечественных и зарубежных авторов, посвященные 
различным аспектам этнокультурной динамики коренных народов. Особое внимание 
было уделено публикациям, раскрывающим особенности этнокультурной динамики 
коренных народов Енисейской Сибири, проживающих на территории Республики 
Тыва, Республики Хакасия, Красноярского края. В результате было обнаружено, 
что в центре интересов научного сообщества находятся современные проблемы 
коренных народов, такие как игнорирование их прав, утрата традиционных форм 
хозяйствования и элементов традиционной культуры, в частности языка и менталитета, 
проблемы со здоровьем и образованием. На основе обзора статей, опубликованных 
в период с 2011 по 2021 гг., сделаны выводы о процессах, определяющих специфику 
этнокультурной динамики народов, проживающих на территории Енисейской Сибири.

Ключевые слова: этнокультурная динамика, коренные народы севера Сибири, Тува, 
Хакасия, Красноярский край.

Научная специальность: 24.00.00 –  культурология.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства 
Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки в рамках научного 
проекта № 20–49–240001.

Введение
Этнокультурная динамика –  процесс, 

отражающий изменения в переживаниях 
своей этничности каждым представителем 
того или иного народа. Экстериоризируются 
данные переживания в различных формах 
культуры: в религии, языке, искусстве, быту, 
праве, образовании, здравоохранении и т. д. 
К изучению этнокультурной динамики как 
феномена, а также факторов, определяющих 
ее специфику, обращаются многие ученые, 
как отечественные, так и зарубежные.

Зарубежные исследователи в своих 
текстах описывают современное состояние 
коренных народов. В исследованиях такого 
рода можно выделить ряд направлений, рас-
смотрев содержание статей.

Статья L. Schaefli, A. Godlewska посвя-
щена результатам комиссии Бушара- Тейлора 
в Квебеке. Авторы обращают внимание на то, 
какую роль играет неграмотность в укре-
плении колониального мышления и его 
следствий в отношениях коренных жителей 
с другими социальными группами (Schaefli, 
Godlewska, 2014).

Авторы T. Stonefish, C. T. Kwantes (2017) 
в своей статье приводят результаты изучения 
взаимосвязи между аккультурацией и ценно-
стями коренных народов Канады, попавших 
под процессы колонизации. Приводятся дан-
ные эмпирического исследования взаимосвя-
зи ценностей и аккультураций у коренных 
жителей, проживающих среди некоренного 
общества, преимущественно в городах.
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Об опыте пребывания в городском про-
странстве коренных народов рассказывает 
статья S. Prout, N. Biddle. Авторы опирают-
ся на данные переписи населения в каче-
стве базы для изучения мест проживания 
и неравномерности доступа к рынку жилья 
коренного населения Австралии. Предла-
гается рассматривать динамику изменений 
численности коренного населения в сравне-
нии с другими группами городских жите-
лей (Prout, Biddle, 2015).

Исследователь S. Pietikäinen рассматри-
вает динамику языка и изменение идентич-
ности коренных народов Финляндии. Он 
отмечает, что многоязычие представителей 
индигенных этносов может быть использо-
вано для политического и экономического 
развития и при этом приводить к социально-
му расслоению (Pietikäinen, 2018).

Современные экологические, социаль-
ные и экономические проблемы, возника-
ющие при взаимодействии коренных об-
щин и добывающих компаний, описывают 
исследователи L. S. Horowitza, A. Keelingc, 
F. Lévesqued, T. Rodone, S. Schottf, 
S. Thériaultg (2018). Авторы неоднознач-
но рассматривают приход промышленных 
групп на территории землепользования ко-
ренного населения. С одной стороны, под 
удар попадает традиционная деятельность 
народов, связанная с использованием при-
родных ресурсов, но с другой –  у них по-
являются перспективы, в частности, начать 
преодоление своего маргинального положе-
ния в социальном и экономическом планах 
благодаря выплатам компаний и обустрой-
ству территорий.

Обиды коренных жителей на пред-
ставителей других культур рассматрива-
ет B. McElhinny (2016). Автор обращается 
к феномену «эпохи извинений» в Канаде –  
публичного признания ошибок правитель-
ством перед коренным населением. Данные 
события вписываются в направление госу-
дарственной политики по мультикульту-
рализму. Автор отмечает, что такие при-
знания отражают политическую динамику 
по вопросам коренного населения.

Близкие проблемы, но уже в россий-
ском контексте, рассматривает M. M. Balzer. 

Выбран довольно специфический ракурс 
проблемы бытования коренного населе-
ния в городах и деревнях, а именно то, как 
выстраивались их отношения с лагерной 
системой Советского государства, как это 
повлияло на их идентичность и культуру 
(Balzer, 2015).

Для отечественных ученых актуаль-
ным является обращение к истории народов 
Севера, рассмотрение тех периодов, когда 
наиболее ярко ими переживались измене-
ния в социально- культурной жизни. В Рос-
сии таким знаковым периодом выступают 
первые годы существования Советского 
государства. В статье A. V. Akhmetova, 
S. V. Bobyshev исследуются глубинные из-
менения в быту коренных этносов Даль-
него Востока, с одной стороны, явно по-
способствовавшие повышению уровня 
жизни населения, но одновременно с этим 
и разрушившие их традиционную культуру 
(Akhmetova, Bobyshev, 2015).

Также исследователей интересует, как 
коренные народы Севера переживают утра-
ту культурной самобытности в ХХ в., каким 
образом осуществляется попытка восстано-
вить традиции сегодня. В качестве примера 
можно привести статью «Internationalisation 
with the use of Arctic indigeneity: the case of 
the Republic of Sakha (Yakutia), Russia» (Maj 
et al., 2012). Возрождение верований, су-
ществовавших издревле, хозяйственных 
практик в среде коренных жителей Севера 
может восприниматься как нечто, что спо-
собно разрешить проблемы в социальном, 
экономическом, политическом и даже пси-
хологическом планах.

Современная этническая ситуа-
ция среди коренных жителей Севера 
в разных регионах России анализирует 
I. A. Karapetova на основе полевых дан-
ных, собранных в начале 1980-х и в 2000-
х гг. в ходе экспедиций к пуровским лес-
ным ненцам (Karapetova, 2012). На основе 
сравнения данных исследований середины 
1990-х гг. с данными начала XXI в. рас-
сматривается современная этническая 
и демографическая ситуация у ненцев, 
проживающих в низовьях р. Таз, в статье 
Ю. Н. Квашнина (Kvashnin, 2012).
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Не обходят вниманием отечественные 
ученые и проблемы коренных жителей Се-
вера, связанные со здоровьем. Так, напри-
мер, в статье «The social hygienic and medical 
demographic characteristics of families of 
indigenous population of Yakutia» (Semenova, 
Lapteva, 2015) обсуждается печальная дина-
мика в области психических заболеваний, 
к которым относится в том числе и алкого-
лизм, среди коренных жителей в Якутии. 
А исследовательская группа в составе 
T. A. Astahova, L. V. Rychkova, A. V. Pogodina, 
T. V. Mandzyak, Y. N. Klimkina (2018) изучи-
ла динамику здоровья подростков из числа 
коренного населения Сибири, выявив высо-
кую степень гармоничного физического раз-
вития. С. Ю. Головина в своем исследовании 
анализирует традиционные методы и сред-
ства, используемые обскими уграми и само-
дийцами для сохранения здоровья и эколо-
гии (Golovina, 2011).

Важность экологических и климати-
ческих условий, оказывающих сильней-
шее воздействие на изменения практик 
хозяйствования представителей КМНС, 
рассматривают K. V. Istomin и J. O. Habeck 
(2016). Анализируя группы кочевников- 
оленеводов в Коми и Ненецком автономном 
округе, исследователи увидели негативную 
динамику их жизни –  быстрое разрушение 
вечной мерзлоты, что ставит под угрозу 
развитие оленеводства и сохранение тради-
ционного образа жизни.

Ye. V. Kaduk (2017) изучает экономику 
коренного населения Анабарского района 
в Республике Саха. Несмотря на рыночные 
условия современного мира, здесь до сих 
пор активно встречается аутентичная фор-
ма хозяйствования предшествующих поко-
лений.

N. I. Novikova (2016) рассматривает во-
прос динамики коренного населения Рос-
сийской Арктики через призму их полити-
ческих прав на землепользование. Автор 
называет очевидными положительные тен-
денции, в которых северяне обретают го-
лос, и их требования не могут быть просто 
проигнорированы.

Значительное внимание уделяется так-
же языковым проблемам коренных мало-

численных народов Севера и образованию. 
Так, В. Н. Соловар, изучая языковую кар-
тину мира хантов, отмечает, что катего-
рия возраста человека является объектом 
оценки как в аспекте внешнего облика, так 
и в аспекте внутренних, духовных, ум-
ственных качеств человека в языке корен-
ного народа (Solovar, 2011). Особенностям 
языкового развития детей коренных ма-
лочисленных народов Севера посвящено 
исследование Н. Г. Айваровой. Автор рас-
крывает противоречия между языковым 
развитием ребенка- дошкольника в само-
бытной культуре и организацией учебного 
процесса в современной школе, предлагая 
варианты совершенствования учебного 
процесса (Ayvarova, 2011).

Методы
Эмпирической базой для настоящего 

исследования стали научные публикации 
отечественных и зарубежных ученых, по-
священные различным аспектам этнокуль-
турной динамики коренных народов, вы-
шедшие в свет в период с 2010 по 2021 год, 
размещенные в международных библио-
графических базах Scopus и Web of Science.

Метод аналитического обзора научной 
литературы позволяет собрать и изучить 
экспертные мнения об этнокультурной ди-
намике как феномене, а также обнаружить 
наиболее значимые факторы, определяю-
щие этнокультурную динамику коренных 
народов Енисейской Сибири.

Обсуждение
На протяжении долгого времени жизнь 

коренных народов Енисейской Сибири из-
учалась отдельными учеными точечно, 
задач, связанных с комплексным изучени-
ем их быта и культуры, не ставилось. Осо-
бенно это касалось этносов, проживающих 
на труднодоступных землях Сибирской 
Арктики. Однако в свете глобальных изме-
нений некогда периферийные территории 
и малозначимые этносы приобрели повы-
шенное внимание со стороны государства 
и научных сообществ. Как отмечает иссле-
дователь Sari Pietikäinen (2018), ключевые 
направления современных исследований 
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коренного населения Арктики связаны 
с тремя главными темами: изменением кли-
мата, растущим экономическим интересом 
к территориям коренных народов и куль-
турными преобразованиями. В рамках по-
следней темы большинство современных 
исследований посвящены изучению изме-
нений границ языка, идентичности корен-
ного населения в условиях современного 
мира и многих других показателей.

Для изучения того, в какой степени 
описана этнокультурная динамика корен-
ных народов Енисейской Сибири, следует 
обратиться к научным трудам, посвящен-
ным таким аспектам современного состоя-
ния культуры народов, как духовная состав-
ляющая в форме современных верований, 
экономическое положение, проблемы эт-
нической идентичности, вовлеченность 
в общественную и политическую деятель-
ность, сохранение традиций, традицион-
ного образа жизни и видов деятельности, 
уровень владения национальным языком, 
межэтнические взаимоотношения, уровень 
доступности различных социальных услуг 
(Avdeeva, & Degtyarenko, 2021; Koptseva, & 
Kirko, 2014; Leshchinskaya, 2021; Koptseva, 
Reznikova, & Razumovskaya, 2018; Pashova, 
2021).

Здоровье этноса –  один из показателей, 
влияющий на этнокультурную динамику. 
Многие исследователи обращаются к из-
учению течения ряда заболеваний у пред-
ставителей коренных народов, обусловлен-
ных особенностями быта, культурными 
традициями (Shadrina, Sivtseva, Sivtseva, 
Donskaya, Ivanova, 2019; Mulerova, Uchasova, 
Ogarkov & Barbarash, 2020).

В то же время отношение к заболе-
ваниям, практики поддержания здоровья 
коренятся в глубинах традиционной куль-
туры народов Енисейской Сибири. Данная 
грань вопросов здравоохранения имеет 
непосредственное отношение к пониманию 
этнокультурной динамики. В связи с этим 
одним из имеющих большое значение яв-
ляется вопрос о соотношении официальной 
медицины и практик традиционного вра-
чевания (неконвенциональной медицины). 
Е. И. Кириленко обнаружила в ходе иссле-

довательской работы со студентами из Ре-
спублики Тыва, проживающими в г. Том-
ске, ситуацию синкретизма: успешное 
совмещение практик конвенциональной 
и неконвенциональной медицины для под-
держания здоровья (Kirilenko, 2020).

В современном обществе не су-
ществует единого мнения относитель-
но медицинских практик, основанных 
на древних культурных традициях. Ис-
следователи В. Н. Давыдов, В. А. Беляева- 
Сачук, Е. А. Давыдова нашли невероятный 
потенциал в распространенных среди чук-
чей, эвенков, бурят и сойотов медицинских 
стратегиях, позволяющих минимизировать 
возможные риски распространения забо-
леваний, а также оказания медицинской 
помощи в условиях автономности тундры, 
тайги и степей (Davydov, Belyayeva- Sachuk, 
Davydova, 2021).

В. А. Бацевич, Е. Ю. Пермякова, 
Д. А. Машина, О. В. Ясина, О. В. Хрустале-
ва проводят сравнительный анализ двух 
групп тувинских школьников –  городских 
и сельских, в результате которого было 
обнаружено влияние урбанизации, отхода 
от традиционной формы хозяйствования 
(скотоводства) на изменение физических 
характеристик детей (массы тела, роста) 
(Batsevich, Permyakova, Mashina, Yasina, 
Khrustaleva, 2020).

Одним из важнейших факторов, влия-
ющих на этнокультурную динамику, явля-
ется религия.

О современных верованиях чириндин-
ских эвенков написана статья D. V. Vorob’ev. 
Автора исследования интересует, насколь-
ко на современном этапе можно говорить 
о следах архаических верований среди 
эвенков- охотников, в особенности тех, что 
связаны с диким оленем (Vorob’ev, 2013).

Часть исследователей предлагают из-
учить существующие обряды и ритуалы 
с целью определения того, что может быть 
актуально и востребовано в современном 
контексте существования этноса. Напри-
мер, в статье E. V. Aiyzhy, A. V. Chalbak рас-
сматривается система запретов и обрядов, 
связанных с беременностью в среде хакасов 
и тувинцев (Aiyzhy, Chalbak, 2015).
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Процесс трансформации религи-
озности под влиянием «больших куль-
тур» –  один из ключевых вопросов, ответы 
на которые позволяют определить вектор 
этнокультурной динамики. Специфиче-
ской чертой тувинской культуры является 
уникальный синтез древних шаманских 
традиций и буддизма. Изучению особенно-
стей этого синтеза посвящено исследование 
А. А. Бурыкина. Автор обращается к ана-
лизу эпических текстов и сказок тувинцев, 
указывает на примеры, подтверждающие 
синтез разных мировоззренческих компо-
нентов: шаманских и буддийских мотивов 
(Burykin, 2020). Анализу процесса распро-
странения и укрепления буддизма на тер-
ритории Тувы посвящены исследования 
Ч.К.О. Ламажаа (Lamazhaa, 2019; Lamazhaa, 
Bicheldey & Mongush, 2020).

Современные исследователи уделяют 
значительное внимание изучению совет-
ского периода в истории религии народов 
Енисейской Сибири.

Так, П. К. Дашковский и Н. С. Гонча-
рова на основе анализа документов из На-
ционального архива Республики Хакасия 
раскрывают особенности взаимодействия 
государства в лице комиссий содействия 
исполкомам по контролю соблюдения зако-
нодательства о религиозных культах с ве-
рующими. Авторы отмечают, что предста-
вители комиссий работали в соответствии 
с официальными установками в вопросах 
религии, следовательно, это влекло за со-
бой скорее пропаганду атеизма, чем со-
хранение религиозных традиций хакасов 
(Dashkovskiy, Goncharova, 2021).

Речь –  древнейший социальный ин-
ститут, оказывающий определяющее воз-
действие на этнокультурную динамику. 
Сохранение языка как ядра культуры яв-
ляется ключевым фактором для поддержа-
ния ее целостности и позитивной динамики 
(Zamaraeva, 2021; Shpak, & Pchelkina, 2021).

T. Borgoiakova обращается к проблеме 
сокращения числа носителей националь-
ного языка среди хакасов на фоне высокой 
языковой лояльности, наблюдаемой в дан-
ном регионе (Borgoiakova, 2015). В этом же 
ключе и работа A. L. Arefiev, где обсужда-

ется проблема сокращения образователь-
ных учреждений, в которых изучение наци-
ональных языков было возможно (Arefiev, 
2015).

Е. Д. Артеменко и А. С. Буб обращают-
ся к анализу несбалансированности языко-
вой ситуации среди билингвов, владеющих 
хакасским и русским языками. Исследова-
тели называют факторы, способствующие 
вытеснению хакасского языка в простран-
ство бытового общения и эстетически 
обусловленной коммуникации, в частно-
сти, к таким относится утверждение рус-
ского языка во всех официальных сферах 
и на всех уровнях образования, а также 
миграция молодежи в русскоязычные реги-
оны. Но в то же время политика Республики 
Хакасия направлена на всевозможное под-
держание национального языка (Artomenko, 
Bub, 2019).

Аналогичная ситуация складыва-
ется с билингвами, владеющими тувин-
ским и русским языками. Г. А. Дырхеева, 
Ч. С. Цыбенова отмечают, что русский 
язык является функционально доминирую-
щим, но имеет инструментальное значение, 
тогда как родной язык символизируется 
(Tsybenova, 2019; Dyrkheyeva, Tsybenova, 
2020).

Н. А. Мамонтова обращает внима-
ние на взаимосвязь идентичности с язы-
ком и организацией клана у илимпийских 
эвенков. Она рассматривает динамику от-
ношений между данными составляющими 
на протяжении XX столетия, обращая вни-
мание на то, какие изменения происходи-
ли при реализации советской программы 
национальной политики на территориях 
проживания этносов и изменения местных 
дискурсивных практик. Опираясь на мате-
риалы внушительных полевых исследова-
ний в Эвенкии Красноярского края (с 2007 
по 2012 г.) и работу с архивами Туры, Крас-
ноярска, Москвы и Санкт- Петербурга, ав-
тор выяснила, что причиной связи админи-
стративных кланов и языковых сообществ 
является региональная политика 1920-х гг., 
которая в рамках национальной политики 
государства формировала территориальное 
разделение, опираясь на «клановую» орга-
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низацию эвенков. Также она способствова-
ла появлению эвенкийского литературного 
языка (Mamontova, 2016).

В другой статье Н. А. Мамонтова ис-
следует отношение к родному языку эвен-
ков, проживающих в урбанизированном 
пространстве (поселок городского типа 
Тура). Автор отмечает сосуществование 
двух противоположных позиций: отно-
шение к родному языку как к «лишнему 
в городе» и в то же время использование 
эвенкийского языка в общении. Переход 
от русского к эвенкийскому Н. А. Мамонто-
ва связывает с контекстом, в котором про-
исходит общение, и личными установками 
говорящего. Она опровергает стереотипное 
утверждение, что общение на родном языке 
так или иначе связано только с традицион-
ной культурой (Mamontova, 2019).

В качестве интересного инструмента 
изучения этнокультурной динамики корен-
ных народов Сибири и, в частности Енисей-
ского региона, рассматривает гидронимы 
«Енисей», «Лена», «Ангара» в своих иссле-
дованиях A. A. Бурыкин. Так, автор, учиты-
вая данные письменных источников XIII–
XVII вв., а также сведения об этническом 
составе народов, живущих в бассейнах 
рек Енисей и Ангара в районе озера Бай-
кал, принимая во внимание миграции этих 
народов и последовательность их первых 
контактов с русскими, делает вывод о том, 
что происхождение названия реки Енисей 
восходит к ненецкому языку, а название 
реки Ангара происходит не из бурятского, 
а из эвенкийского языка (Burykin, 2011a; 
Burykin, 2011b).

Сохранность традиционных форм хо-
зяйствования (скотоводство, охота, рыбная 
ловля, собирательство) выступает своео-
бразным маркером, указывающим на на-
личие преемственности культурных тра-
диций в целом. Для эвенков, коренного 
малочисленного народа Севера Краснояр-
ского края, ключевой формой традиционно-
го хозяйствования является оленеводство. 
В. Владимирова обращается к изучению 
трансформации оленеводческих практик 
под влиянием сельскохозяйственной науки 
в советское время, селекции, а также опи-

сывает современные технологии в олене-
водстве (Vladimirova, 2020).

Помимо домашнего оленеводства охота 
на дикого северного оленя также относит-
ся к традиционным занятиям, значимым 
для северных коренных народов. Актив-
ное освоение Арктики промышленниками 
зачастую влечет за собой необратимые из-
менения в экосистеме (Burtseva, Sleptsov, 
Bysyina, Fedorova, Dyachkovskii, 2020; 
Bogdanova, Andronov, Soromotin, Detter, 
Sizov, Hossain, & Lobanov, 2021). Меняются 
миграционные пути северного оленя, и, как 
следствие, возможно снижение популяции 
данного животного. Миграция северного 
оленя, сохранность его как вида, значе-
ние оленеводства для экономики являются 
предметом исследования многих ученых 
(Kharzinova, Deniskova, Dotsev, Solov’yeva, 
Romanenko, Layshev, Zinov’yeva, 2019; 
Soukhovolsky, Savchenko, Muravyov, 2020; 
Laishev, Sleptsov, FogeL, Kisil, Veretennikov, 
2020).

Для коренных народов Енисейской 
Сибири природный ландшафт имеет важ-
ное культурное значение. Мировоззрение, 
основанное на этнических традициях, 
предопределяет тесное взаимодействие че-
ловека и природы. Современные исследо-
ватели вводят понятие «этнокультурный 
ландшафт» –  социально- экологические 
системы, которые возникли в результа-
те взаимодействия этнических групп с их 
естественной и социальной средой и нахо-
дятся в постоянном процессе трансформа-
ции (Dirin, Fryer, 2020).

Статья Y. V. Popkov и E. A. Tiugashev 
(2018) посвящена рассмотрению экономи-
ки тувинцев как неотъемлемого элемента 
жизни. Изучив в рамках социокультурно-
го подхода экономику тувинского этноса, 
исследователи выявили ряд важных нюан-
сов. Во- первых, помимо кочевой культуры 
как доминанты коренного населения Тувы, 
существуют иные экономические культу-
ры, которые позволили приобрести этносу 
новые навыки –  охота, занятия сельским 
хозяйством, ремеслами. Если кочевой об-
раз жизни формировал неторопливый ритм 
жизни и прививал тувинцам созерцатель-
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ность, то охота заставляла их быть более 
быстрыми в решениях и деле, ремесла и ра-
бота на земле и с животными научили скру-
пулезности и усидчивости. Таким образом, 
авторы приходят к выводу, что тувинский 
этнос имеет устойчивую экономическую 
культуру, в которой есть разные варианты 
развития. Такой полиморфизм становится 
важным элементом дополнительных на-
правлений развития этноса, которые не со-
всем очевидны, но способны дать новые 
варианты развития помимо традиционного 
пути.

Для понимания этнокультурной дина-
мики того или иного народа необходимо 
также рассмотреть вопрос миграции. Од-
ним из распространенных вариантов мигра-
ции является переезд из сельской местно-
сти в города. О. Л. Лушникова (Lushnikova 
2020) изучает вопросы адаптации хакасов 
к городской жизни. На основе анализа ин-
тервью автор делает выводы о корреляции 
уровня адаптированности с рядом условий: 
возраста, семейного положения, наличия 
детей, уровня образования, характером 
трудовой деятельности и жилищными ус-
ловиями. В качестве фактора, негативно 
влияющего на адаптацию, О. Л. Лушникова 
называет осознание себя коренным наро-
дом в качестве этнического меньшинства. 
Также анализу влияния городской жиз-
ни на этническую идентичность хакасов 
посвящено исследование Е. Е. Тиниковой 
(Tinikova 2020).

Историческому влиянию средневе-
кового племени туматов на этногенез на-
родов Южной Сибири, в частности буря-
тов, тувинцев, хакасов, посвящена статья 
В. В. Ушницкого Автор рассматривает 
исторические сведения, документы и фоль-
клор в качестве источников, раскрываю-
щих особенности межэтнического взаи-
модействия и культурного влияния, следы 
которого прослеживаются и в современной 
культуре коренных жителей Южной Сиби-
ри (Ushnitskiy, 2011).

Проблеме современного состояния 
межэтнических отношений на террито-
рии Республики Тыва посвящена статья 
«Dynamics of interethnic relations and ethnic 

stereotypes in the Republic of Tuva» (Balakina, 
2015). Авторы исследования с помощью 
опроса жителей и экспертов фиксируют, 
что ситуация в регионе достаточно стабиль-
на, но давняя напряженность в отношениях 
между тувинцами и русскими существует 
в скрытом виде.

Про альтруистические социальные 
нормы долган и нганасанов Таймыра ста-
тья J. P. Ziker (Ziker, 2015). В своем иссле-
довании автор также рассматривает нефор-
мальную систему собственности, которая 
характерна для жителей Усть- Авама. Для 
выявления и описания специфики суще-
ствующих социальных норм среди долган 
и нганасанов исследователь использовал 
методы в рамках экспериментальной тео-
рии игр и семиотики. В итоге автор указы-
вает на то, что проведенный эксперимент 
позволяет говорить о высокой степени 
альтруизма в сообществе, ведущем нату-
ральное хозяйство, но одновременно с этим 
низким оказывается показатель ожидаемой 
справедливости.

Этнокультурная динамика коренно-
го населения Сибири сегодня во многом 
связана с мерами поддержки государства 
и региона. Так, I. S. Tarbastayeva (2016) со-
средотачивает внимание на рассмотрении 
этнической политики в Туве в постсовет-
скую эпоху. Автор выделяет три периода: 
1991–1996 гг., 1996–2013 гг. и время с 2013 г.. 
Такие временные рамки определены бла-
годаря активности федеральных и регио-
нальных властей в вопросах национальной 
политики. Первый период –  самый позитив-
ный для Тувы –  был связан с выделением 
роли титульной нации и объединения иных 
этносов вокруг него. В это время активно 
разрабатывались законы и постановления 
на уровне регионов. Второй период был 
связан с согласованием программ этниче-
ской политики в регионе с федеральным 
законодательством. Власти Тувы, выделив 
тувинцев в качестве приоритетного этноса, 
проводили достаточно гибкую политику 
по отношению к нуждам других народов. 
Третий этап связан с политикой сохранения 
и развития этнокультурного разнообразия 
в Туве, в нем важная задача связана с под-
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держкой русского языка и русского этноса. 
Этнокультурная политика сегодня реали-
зуется в качестве большого количества ме-
роприятий, которые направлены на уста-
новление комфортной среды для разных 
этносов.

V. S. Kan (2016) установил ряд харак-
терных черт этносоциальной динамики 
в Туве: в регионе наблюдается естествен-
ный прирост коренного населения, тувин-
цы проживают преимущественно в мо-
ноэтнической среде с низким уровнем 
этнокультурного и языкового разнообра-
зия и снижением доли других народов. Это 
обусловлено тем, что район Тувы до сих 
пор социально и экономически неблаго-
приятный, а межэтнические отношения 
проявляют некоторую напряженность. 
При этом автор отмечает, что самосозна-
ние тувинцев очень меняется, наблюдает-
ся положительная динамика в восприятии 
тувинцев себя. Благодаря местной поли-
тике, региональной системе образования, 
работе СМИ сформировалось позитивное 
восприятие тувинской культуры и языка –  
примерно 98 % тувинцев говорят на род-
ном языке и считают его первым языком 
(Kan, 2016).

Культурную политику современной 
Тувы рассматривает E. K. Karelina (2018). 
Автор акцентирует внимание на теку-
щих проблемах, с которыми сталкива-
ются жители региона. Применяя методы 
историко- сравнительного, структурно- 
типологического и включенного наблю-
дения, E. K. Karelina обнаруживает тормо-
жение развития в явлении самоизоляции 
ценностей, планомерно сформированной 
в порядке смены государственной поли-
тики в целом. Автор предлагает разви-
тие кластерной формы культуры и ставку 
на эко- экзо- этнокультурный брендинг тер-
ритории, в котором будет увеличена доля 
ориентации на национальную идентич-
ность и ее ценности.

В условиях глобальных трансформа-
ций, когда культуры коренных народов за-
частую испытывают давление «больших 
культур», искусство, основанное на древ-
них традициях, предстает в качестве одной 

из форм сохранения этнической самобытно-
сти. Исследователи В. Дмитриева и К. Фе-
дорова подчеркивают важность сохранения 
эвенкийского культурного наследия. Авто-
ры обращаются к изучению декоративно- 
прикладного искусства эвенков, описы-
вают формы и содержание традиционных 
орнаментов, а также указывают на необхо-
димость и перспективность теоретическо-
го осмысления художественных образов 
традиционного декоративно- прикладного 
искусства и использование данного теоре-
тического фундамента для создания совре-
менных произведений ювелирного искус-
ства и дизайна (Dmitrieva, Fedorоva, 2021). 
Схожая проблематика в центре интересов 
современных исследователей Ж. Э. Айжы, 
Я. А. Нан- Хоо. Авторы обращаются к из-
учению особенностей ювелирного искус-
ства, анализируют традиционные образы 
и мотивы и их переосмысление современ-
ными мастерами- ювелирами (Ayzhy, Nan- 
Khoo, 2021).

Коллектив авторов (Amosova, Koptseva, 
Sitnikova, Seredkina, Zamaraeva, Kistova, 
Reznikova, Kolesnik, Pimenova, 2019) обра-
щаются к произведениям искусства худож-
ников Красноярского края. Результатом их 
исследования является обнаружение осо-
бенностей осмысления и представления 
этнокультурной идентичности коренных 
народов Севера в искусстве.

Особенности интерпретации темы 
«Север» в классических и современных 
произведениях изобразительного ис-
кусства рассматривают А. А. Семенова 
и А. В. Бралкова. Авторы исследуют про-
изведения искусства и в качестве способа 
переосмысления и рефлексии современ-
ных художников над особенностями ге-
ографического и природного простран-
ства Севера, и как особый взгляд на быт 
и культуру коренных малочисленных 
народов Севера. В частности, в статье 
рассматриваются произведения красно-
ярских авторов, фиксирующие тради-
ционный образ жизни нганасан, ненцев, 
эвенков, долган как ценный источник 
в том числе и этнографических данных 
(Semyonova, Bralkova, 2011).
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Результаты
Обзор источников, размещенных 

в Scopus и Web of Science, показал, что 
за последние десять лет интенсифицирова-
лись исследования, связанные с изучением 
аборигенного населения в мире, и Россия 
не является исключением. С начала 2010-
х гг. широкое распространение приобре-
тают междисциплинарные исследования. 
Преимущественно речь идет о качествен-
ных исследованиях –  непосредственной 
работе с представителями коренных этно-
сов: опросах, интервьюировании, контент- 
анализе материалов о них, сборе и анализе 
социологических данных.

В целом изучение публикаций зару-
бежных и отечественных ученых показало, 
что современных исследователей в большей 
степени интересует тема изменений в куль-
туре коренных народов, которая связана 
с их современным образом жизни в городе, 
кардинально отличающимся от традицион-
ного. Исследования отечественных ученых 
по преимуществу фокусируются на том, 
какова этнокультурная динамика коренных 
малочисленных народов в местах их ком-
пактного проживания или же в условиях 
кочевья. Особо стоит отметить и тот факт, 
что обычно рассматривается этнокультур-
ная динамика отдельных народов без их 
связи с другими этносами, проживающими 
в том или ином регионе. Также чаще от-
слеживается именно негативная динамика 
в сохранении языка и традиционных эле-
ментов культуры.

В описании этнокультурной динами-
ки народов Енисейской Сибири в основном 
сохраняются те же тенденции. Согласно на-
блюдениям исследователей, для тувинско-
го этноса характерны следующие основные 
изменения: традиционная религиозность 
упрочивает свои позиции, что свидетель-
ствует о возрождении культуры народа, 
но при этом значительные изменения про-

исходят в образе жизни и даже физическом 
состоянии представителей этноса в связи 
с урбанизацией и ведением нетипичных 
для него видов хозяйственной деятельно-
сти. В Республике Тыва, благодаря очень 
активной региональной политике в области 
сохранения языка и идентичности, можно 
наблюдать во многом позитивную динами-
ку. В то же время для соседнего хакасско-
го этноса выявляется большое количество 
проблем: почти полная утрата традицион-
ной религии как следствие политики Совет-
ского государства, постоянное сокращение 
носителей языка при том, что существуют 
региональные программы и законы, направ-
ленные на его поддержку. Что же касается 
народов, проживающих на севере Енисей-
ской Сибири, то в основном ученых инте-
ресует степень сохранности традиционных 
верований, существования традиционных 
видов хозяйствования в столкновении с со-
временными технологиями и производства-
ми, соотнесения народного менталитета, 
норм и моделей поведения с контекстом 
современных отношений людей в бытовых 
ситуациях.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что специфику этнокультурной 
динамики определяет развитие ряда про-
цессов: религиозных, лингвистических, 
правовых, экономических, этических, ху-
дожественных, общекультурных. В целом, 
при указании на существующие сложности 
и проблемы, связанные с сохранением цен-
ностей традиционных культур, можно за-
ключить, что коренным народам, прожива-
ющим на территории Енисейской Сибири, 
свой ственно диалектическое переживание 
своей этничности. С одной стороны, при-
сутствует стремление подчеркнуть этниче-
скую идентичность с помощью различных 
маркеров, с другой –  в определенных ситуа-
циях значимость этнической идентичности 
не важна и нивелируется.
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Этапы свадебной обрядности тунгусо- маньчжуров  
ХIХ – начала ХХ в. как показатель  
этнокультурного менталитета

Т. Ю. Сем
Российский этнографический музей 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. Статья посвящена одному из традиционных ритуалов жизненного 
цикла –  свадебной обрядности тунгусо- маньчжуров по материалам конца XIX –  
начала XX века. Изучение ритуальной практики является актуальной проблемой 
в этнографии и культурологии. Главный семантический смысл свадебной обрядности 
тунгусо- маньчжуров заключался в единении мужчин и женщин двух экзогамных 
родов. Статья раскрывает ментальные особенности главных этапов свадебной 
обрядности тунгусо- маньчжурских народов в сравнительном плане на трех 
уровнях: акциональном, фольклорном и материальном. В статье использован 
герменевтический метод анализа материала, изучающего ритуал, вещный мир 
и фольклор, связанные со свадьбой, с позиции текста культуры. В целом материал 
статьи рассмотрен с позиции анализа символики и семантики свадебной обрядности 
тунгусо- маньчжуров. На основании анализа основных этапов свадебной обрядности 
тунгусо- маньчжуров автор пришел к выводу о том, что ментальные основания 
свадебной обрядности тунгусо- маньчжуров состояли в соединении мужчин и женщин 
в браке и воспринимались как единение мужского и женского начала природы, 
связанного с культом плодородия, а также перехода их в новый статус замужних 
и женатых людей, и космический аспект единения неба и земли, солнца и луны, 
вещной составляющей ритуала.

Ключевые слова: свадебная обрядность, тунгусо- маньчжуры, семантика, ментальные 
особенности.
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Introduction
The problem of studying the ethnocultural 

mentality is one of the most popular in Rus-
sian historiography. The mental features of any 
ritual practice are manifested in its structure: 
behavioural ritual, material objects, and folklore 
narratives. Thus, the ethnocultural mentality is 
characterised by disclosing the way of thinking 
(what and how people think) at the level of the 
worldview, archetypes of behaviour, ways of 
life, cultural symbols and values, and cultur-
al artefacts. It becomes visible in the models 

of rituals, narratives’ formulas, material world 
objects, and their decor.

There are well- known published pa-
pers devoted to the studies of Tunguso- 
Manchu mentality (S. M. Shirokogorov, 
G. I. Varlamova, A. A. Sirina, N. V. Ermolo-
va, S. V. Bereznitsky, L. I. Missonova, 
V. N. Davydov, A. N. Varlamov, T. D. Bul-
gakova, A. F. Startsev, V. V. Podmaskin, 
T. Iu. Sem). Among foreign works, there 
are articles and books by A. Lavrillier, 
D. Brondishauskas, A. Dumont and others on 
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political history, ruler’s status, natural phe-
nomena, economic activity, technology, be-
liefs, rituals, and artistic culture. These works 
deal with material culture, economic activity, 
individual elements of ritual practice (com-
mercial, calendar), the pantheon, and shaman-
ism. They reveal the specifics of the relation-
ship between nature and economy, beliefs, 
and the sacred landscape.

A wedding ceremony characterises the 
relationship between two social groups (gen-
era), men and women, who unite in marriage 
and create a family as a social, economic and 
spiritual unit of society. Wedding rites in-
clude a complex behavioural set of rituals, ta-
boos, exchange of gifts, locality of their con-
duct, the role of the male and female halves of 
the genus- linearity, associated with particular 
material objects of the wedding and folklore. 
The primary meaning of the wedding cere-
mony is the unity of the male and female ele-
ments of the two genera based on the cult of 
fertility.

The Tungus- Manchu wedding rite stud-
ies of the 19th- early 20th centuries usually fo-
cused on a general description of the people’s 
culture as a whole. They are associated with 
the names of P. P. Shimkevich, I. A. Lopa-
tin, S. M. Shirokogorov, B. O. Pilsudsky, 
A. M. Zolotarev. In more detail, the action as-
pect of the wedding was studied in the mid- late 
twentieth century by such famous scientists 
as G. M. Vasilevich, Iu. A. Sem, E. A. Gaer, 
A. V. Smoliak, V. S. Starikov, A. V. Romanova 
and A. N. Myreeva, U. G. Popova, A. F. Start-
sev. These works also contained separate ele-
ments of the analysis of the wedding folklore 
(good wishes) and material items (clothing, 
jewellery). In the subsequent period of the 21st 
century, the problems of wedding and fami-
ly rites of individual Tungus- Manchu tribes, 
e. g. Nanai, Udege, and Negidal people were 
studied by A. F. Startsev, S. V. Bereznitsky, 
and E. V. Fadeeva. The main focus of these 
works was the action aspect of the wedding 
rituals of the Tungus- Manchus. Questions of 
folklore and the materiality of the wedding 
ritual are poorly studied. A comparative study 
on the wedding rites of all the Tungus- Manchu 
peoples has not been conducted before.

Problem statement  
and theoretical framework

In this regard, the purpose of this article 
is to study the main mental features of the 
wedding ceremony of all the Tungus- Manchu 
peoples in comparative terms in the process 
of its main stages at three levels, i. e. action, 
folklore and material items. The objectives 
of the study are laid down in its goals: to 
consider the different statuses of the ritu-
al behaviour of the wedding ceremony: art, 
games, ceremony, space arrangement; to in-
vestigate the features of the material objects 
employed in the wedding ceremony; to char-
acterise wedding wishes as an element of 
folklore. The scientific novelty of the article 
lies in the fact that this is the first time the 
wedding ceremony is described in compar-
ative terms from the position of the ethno-
cultural mentality on three levels: actional, 
material and folklore.

Method
The primary methodological approach to 

the study of the designated topic, i. e. the wed-
ding rites of the Tungus- Manchus as an indi-
cator of the ethnocultural mentality- involves a 
hermeneutic analysis of the material, i. e., the 
study of ritual, material objects and folklore 
from the perspective of the cultural text.

Discussion
The problem of wedding rite studies is 

identifying its symbolism and semantics at 
the ritual and material levels. This aspect has 
been poorly studied in the papers published so 
far. This study focuses on this problem from 
the perspective of a comparative analysis of 
the main stages of the wedding ceremony of 
all groups of Tungus- Manchus. The paper re-
lies upon the principal works of scientists who 
describe the wedding rituals of the Tungus- 
Manchus.

The main stages of the Tungus- Manchu 
wedding ceremony are: 1. Matchmaking, agree-
ment about marriage and bride price, kalym. 2. 
Delivery of kalym to the bride’s father’s house. 
3. Feast at the bride’s house. 4. Re- entry of the 
bride to the groom’s house. 5. Customs and rit-
uals in the groom’s house. 6.Marriage. 7. Wed-
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ding feast at the groom’s house. 8. Departure 
of relatives.

The Tungus- Manchu peoples sought wives 
in other families, mostly from their mother’s 
side, strictly observing the principles of exoga-
my, as they were afraid of evil spirits. Marriage 
between siblings was a taboo (Gaer, 1991: 64; 
Bereznitsky, 1993: 143; 2000: 23; Tugolukov, 
1980: 54; Lindenau, 1983: 65). Therefore, for 
example, according to our field materials col-
lected in Yakutia by P. Olenek in 1988–1990 
and P. Iengra in 1994, the Evenki would often 
go far away to find a bride in another district or 
region from Yakutia to Evenkia, from the north 
to the south of Yakutia, up to the Khabarovsk 
Territory. And the Nanai and other peoples 
of the Amur would travel from one village to 
another. There were also known interethnic 
marriages of Nanai people with Ulchi, Nivkhs, 
Udege people, Negidals (Sternberg, 1933: 21, 
286–289).

Before matchmaking, after the end of 
the fur hunting season, the young Udege men 
would come to visit their maternal relatives to 
look for a bride for themselves or their sons. 
There, they would spend time around the 
campfire with dances, games, and treats (Start-
sev, 2005: 211).

During matchmaking, matchmakers from 
other families would come to the bride’s house 
to do various well- being rituals. According to 
the Evenk tradition, a whistling arrow would 
be shot into the air to protect all the ritual par-
ticipants from the evil spirits and notify them 
of the groom’s intentions (Vasilevich, 1969: 
160). The Nanai also shot an arrow into the sky 
during matchmaking in the groom’s house. The 
Orochons of Transbaikal had a tradition of in-
stalling two freshly cut trees at the bride’s fa-
ther’s house: the matchmaker with an icon in 
his hands had to walk between the trees. After 
that, he bowed to the household idols and the 
bride’s father. Then he delivered three deer as 
part of the kalym (Tugolukov, 1980: 58). The 
Sim Evenks have another interesting custom: 
the matchmaker must come to the bride’s fa-
ther’s house with a staff decorated with red 
cloth rags (Vasilevich, 1969: 160). The staff 
symbolised the rod of happiness, the ancestral 
tree of life and fertility. According to our field 

materials of 1988, collected from the Evenks 
of Olenek by Benchik V. A., the matchmaker 
used a female deer staff from the bride’s dowry 
with an L-shaped silver pommel with a pro-
tective zigzag carving and three circles on the 
shaft, symbolising the three suns of the three 
worlds. According to the tradition of the Ya-
kutian Evens, the matchmaker would lay some 
firewood in the bride’s ancestral hearth, wish-
ing her well on the part of the groom and mak-
ing a pass at the bride’s ancestral hearth (Alek-
seeva, 2008:162). Among the Udege people, 
if the bride’s parents agreed to the marriage, 
the matchmaker would give them a silver one- 
rouble coin, a bracelet, and a pair of earrings 
(Startsev, 2005: 216). In the 18th century, in the 
tradition of the Tungus of the Chapagir living 
by the Angara River, the matchmaker had to 
bring a deer bridle and an iron palm tree to the 
house of the bride’s father (Tugolukov, 1980: 
55). Among the Okhotsk and Yakut Evens, the 
presentation of a tobacco pouch to the bride’s 
father by the matchmaker was also a mean-
ingful ceremony. It was a woman’s pouch em-
broidered with blue, white, and black beads. 
Usually, the embroidery pattern on the pouch 
was an equilateral cross or a spider. It sym-
bolised a talisman against evil spirits, while a 
spider, according to our field materials of 1982 
from the northeast of Yakutia, the village of 
Kolymskoye, was the zoomorphic hypostasis 
of the progenitor goddess, patroness of women 
and home. If the father took the tobacco pouch 
and a pipe in his hands, it meant that he ap-
proved the marriage of his daughter (Popova, 
1981:153–154; Alekseeva, 2008: 162). Among 
the Nanai people, it was customary to present 
the bride’s family with vessels of rice vodka, 
quite an expensive item the Amur peoples 
bought from the Chinese or Japanese (Lopatin, 
1922: 151). A drink offered to the spirits of the 
hearth, vodka was considered to be more than 
an alcoholic beverage, but a sacred substance 
bringing happiness to the future family.

Agreement in matchmaking was usual-
ly concluded when the young people reached 
the reproductive age of 14–16 years. But the 
Nanais, Evenks, Manchus could make match-
es for children who were not yet born or were 
in the mother’s womb; for the Evenks, Evens, 
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Nanais, it was quite common to match young 
children. Based on the levirate principles, the 
wife could be sometimes much older than her 
husband (Shirokogorov, 2017: 371, 376–377; 
Lopatin, 1922: 149–150; Shimkevich, 1896: 98; 
Startsev, 2005: 213, 215; Gaer, 1991: 65). The 
most common method of marriage was through 
paying the bride price, kalym, or tori in Tungus-
ka. In addition, sometimes the matches were 
made by exchanging sisters, rarely by kidnap-
ping or as a result of military clashes during 
family feuds before the arrival of the Russians 
(Vasilevich, 1969: 156–157; Shimkevich, 1896: 
92; Bereznitsky, Fadeeva, 2014: 200; Startsev, 
2005: 214). At the end of the 19th –  early 20th 
century, kalym was already more than a dowry. 
It was a half or a third more than it (Shirokogor-
ov, 2017: 37; Tugolukov, 1980: 54–55). Inter-
estingly, in ancient times, marriages required 
equal exchange, with the kalym equal to the 
dowry (Vasilevich, 1969: 157).

According to the Tungus- Manchu folk-
lore, the groom’s wedding test played an im-
portant role in the matchmaking process. The 
Evens, Nanais, and Evenks would make such 
a test in the form of an archery competition: 
usually, it required to make a shot through iron 
or wooden things, hit the eye of a needle, or lift 
a heavy stone (Lindenau, 1983: 65; Chadaeva, 
1986: 66–67; Shimkevich, 1896: 70; Romano-
va, Myreeva, 1971: 286–287). Also, in folklore, 
the bride chose her groom by throwing her hat 
on him (Shimkevich, 1896: 106). The Nanai 
folklore said that if a girl breaks the bowstring 
of a young man, she will become his wife (Cha-
daeva, 1986: 66).

During the matchmaking process, the 
matchmakers and the bride’s father negotiated 
the composition and size of the kalym. In the 
late 19th –  early 20th centuries, for the Trans-
baikal Evenks it could be around 20–60 deer 
(Shirokogorov, 2017: 375); the Sakhalin Evenks 
requested various furs, Chinese silk, 20–30 
deer and 50–300 rubles (Tugolukov, 1980: 
59); the Manchus preferred cattle (pigs, sheep, 
geese), fabrics, clothing, vodka, and money 
as an essential part (Starikov, 1965: 681); the 
middle- class Nanais offered money, 2 cast- iron 
cauldrons, 10 pieces of Chinese silk, 3 buckets 
of vodka, clothing including a Chinese robe, 

as well as some pigs (Lopatin, 1922: 149), the 
rich Nanai kalym could include 100 robes and 
40 pairs of shoes, several dozens of nogovits, 
dishes, tools (Gaer, 1991: 69). At one of the 
Sakhalin excavation sites, a boat, a cauldron, 
toli jewellery, a Manchurian robe, etc. were 
found (Pilsudsky, 1989: 19). The Udege people 
requested the kalym of 50–100 roubles in cash, 
sables or different goods, and some clothing.

In the bride’s house, special attention was 
paid to sacrificial rites. For example, the Evens 
smeared the hearth in the yurt with the blood of 
the sacrificial she- deer, sprinkled it around the 
hearth, and sacrificed the carcass to the patron 
spirit of the family (Popova, 1981: 155).

In some groups of the Evenks, as well 
as Negidals, Udege, and Nanai, the first feast 
was held in the house of the bride’s father. The 
young couple spent their wedding night, con-
cluding the marriage, which testified to the 
matrilocality of the marriage (Sternberg, 1933: 
532; Lopatin, 1922: 152–153; Shirokogorov, 
2017: 382; Gaer,1991: 69; Startsev, 2005: 217; 
Gaer, Bereznitsky, 2003: 204). According to 
the tradition of the horse breeding Tunguses, 
the first wedding night was spent in the groom’s 
house (Shirokogorov, 2017: 395–396).

In the house of the bride’s father, the young 
girl dressed in festive and wedding clothes. For 
the reindeer- breeder Evenks, it was typical to 
dress the bride in 3–4 of her best dresses with 
a shawl over her shoulders and a special scarf 
attached to her belt (Shirokogorov, 2017: 386). 
Judging by the REM collections, the Nanai 
bride’s clothing also included a festive fishskin 
or cotton robe decorated with a curved orna-
ment on the back with the image of dragons or 
bears, figures of fertility deities, and the tree 
of life (REM Col. 1871–22, 1524–3, 10018–
68, 4218–1). A bib with bronze plaques was a 
mandatory element of wedding clothing (Gaer, 
1991: 71).

The main element of the wedding outfit for 
the Transbaikal Evenks was a kaftan and a yoji 
vest, for the Nanai, Ulchi, and Negidal people, 
it was a sleeveless sike robe worn over a fes-
tive robe. Shike was a top similar to the Turkic 
chigidek (Shirokogorov, 2017: 393; Sem, 1973: 
215–225; Melnikova, 2005: 169–191; Titore-
va, 2016: 217–220; Sem, 2016: 210–216; REM 
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Col. 2566–21,22; MAE Col. 1837–104, 107; 
3656–1). The shirtless sike robe was usually 
made from the red deer’s fur and embroidered 
with deer hair and silk or from silk or cotton 
bought from Chinese or Russian merchants. On 
the back of the women’s shikе, two family trees 
with birds symbolising the souls of unborn 
children were embroidered together with some 
images of animals, often a dragon, the Koori 
bird, a tiger, which were believed to protect the 
young couple and bring them happiness. The 
symbolism of the robe was aimed at ensuring 
the fertility of the young wife and expressing 
her desire to have many healthy children. The 
REM museum collections contain many festive 
robes with a double left- hand hem, sewn from 
fish skin and decorated with an applique depict-
ing the gods of fertility (Sem, 2016: 210–216; 
REM col. 1871–22, 1524–3, 1545–1, 10018–68, 
4218–1). Most of the museum collections pres-
ent women’s wedding gowns, but there are sev-
eral Ulchi, Nanai and Negidal men’s outfits. 
The ornaments on the men’s gowns differ for 
depicting birds and one family tree with birds. 
Besides the sike robe, there are other wedding 
clothing items in the museum collection (Mel-
nikova, 2005: 181–184).

Among them, there are bibs with met-
al ornaments, bronze plaques and an eight- 
shaped pattern on the collar as a symbol of 
the goddess of fire and home; a Manchu multi- 
petalled bib symbolising the sun, the universe; 
a cap with spiral embroidery on the temples 
and decorated with buttons in the form of a 
cross on the forehead, symbols of the sun, 
transition to a new status; a wide belt with 
a cross- shaped, zigzag and spiral pattern; 
wedding mittens and armbands with a spiral 
ornament with the image of the fertility de-
ities. For the Udege, it was common to keep 
the bride’s attire in the bride’s house. On the 
back of the wedding women’s gown, there was 
a cross being a symbol of the four directions 
representing happiness and well- being. The 
shoes were embroidered on the tops and front. 
The groom was dressed in festive clothes as 
well (Startsev, 2005: 217).

During the wedding ceremony, the Nanai 
and Ulchi brides wore a silver breast ornament 
and a generic jade ring of green or white colour 

with long chalcedony beads, which, touching 
each other, symbolised the union of the male 
and female principles, and fertilisation (Sem, 
1973: 230–234; Chadaeva, 1986: 66–69; Gaer, 
1991: 72). For this purpose, the Evenk brides 
wore multicoloured beaded crescent- shaped 
breast decorations and three long low beads 
ending in silver coins at the ends. This was as-
sociated with the cult of the moon and the an-
cestor goddess. The Amur Evenks, Manegras 
made ritual tribal shamanic complex of wood-
en idols, which included the image of a crescent 
moon with a woman’s figure, on which the fam-
ily tree was drawn (REM Col. 4216–470ab; On 
the edge of the worlds, 2006: 58).

The bride’s wedding hairstyle was dif-
ferent from that of an unmarried girl’s. The 
Nanai girls wore their hair in two braids, fold-
ed in several rows and tied with a string; the 
bride’s hair was plaited in two braids, placed 
around the head with the ends hanging freely 
back (Gaer, Bereznitsky, 2003: 204). The horse 
breeding Tungus of Transbaikalia intertwined 
seven maiden’s hair with two braids of the 
bride (Vasilevich, 1969: 165).

The most important stage of the Tungus- 
Manchu wedding ceremony was considered the 
bride’s arrival at the groom’s house. According 
to the tradition of Evenks and Evens, the bride 
would move to her groom’s dwelling on horse-
back, covered with a red veil. The red colour 
symbolised the magic of fertility. The reindeer 
wore a wedding halter made of red cloth with 
three branches and decorated with beadwork 
and metal plaques. The number three charac-
terised the three worlds of the universe. Togeth-
er with the bride sitting astride the wedding 
deer, the matchmaker made three circles in the 
sun’s direction around the groom’s chum. The 
triple circumnavigation of the sun symbolised 
the cosmic aspect of the universe and the world 
order. Men shot arrows into the air or, later, fire 
their guns to ward off the evil spirits (Vasilev-
ich, 1969: 162; Popova, 1981: 156–157). In the 
early 20th century, according to the Sakhalin 
Evenk tradition, the bride rode a reindeer to 
the groom’s house, holding a staff with a silk 
hankerchief and an icon tied to it (Tugolukov, 
1980: 60). Judging by the fact that the Manchu 
bride stepped over the threshold of her groom’s 
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house in a saddle, she was sitting in a palanquin 
(Starikov, 1965: 681).

The Nanai, Ulchi, and Negidal people 
transported their brides by boat during summer 
or by dog sledges during winter. According to 
the ancient custom, the groom had to meet the 
bride and tear her veil off (Lopatin, 1922: 154; 
Bereznitsky, Fadeeva, 2014: 204; Smoliak, 
1994: 130). The Ulchi had a well- known cus-
tom of keeping the bride in a boat (Zolotarev, 
1939: 57–58). The Nanai people had a fascinat-
ing tradition of grabbing the bride (Lopatin, 
1922: 161). The horse breeding Tunguses of 
Transbaikalia would play a fight for a pillow in 
the groom’s house and make the ceremony of 
catching happiness (corresponding to the an-
cient rite of kidnapping the bride), as well as 
the ritual of galloping on horsebacks around 
the fire near the bride’s house (Shirokogorov, 
2017: 392). In this ritual, the bride symbolised 
the progenitor goddess, the patroness of the 
tree of life.

Special rites were performed at the en-
trance to the groom’s house. The Evenki brides 
crossed the threshold by standing on a carpet 
made of reindeer head skins (Shirokogorov, 
2017: 387–388), the Evens did that on a snow 
shovel or a seal carpet (Popova, 1981: 156–
157), the Manchus would ride in the house in 
a saddle (Starikov, 1965: 681), while the Nanai, 
Ulchi, Negidal people performed the rite of 
stepping into the cauldron of the bride and 
groom, or kneeling on a fur carpet (Zolotarev, 
1939: 57; Sternberg, 1933: 533; Lopatin, 1922: 
154; Smoliak, 1994: 130). After crossing the 
threshold, the groom’s mother treated the bride 
and the women who arrived with her to some 
meat, wine, and tea (Shirokogorov, 2017: 387–
388). In the nomadic Tungus tribes of Trans-
baikalia, the mother met the bride with a cup 
of milk (Shirokogorov, 2017: 393). The Nanais 
organised the procession to the groom’s house 
with a special wedding staff with a red cloth 
on top (Lopatin, 1922: 154). The Evens offered 
a sacrifice to the supreme deity Havki at their 
camp. They would slaughter a she- deer and 
hang its skin on a pole on the eastern side of 
the chum (Popova, 1981: 156). When the bride 
moved to the groom’s house, the Ulchi per-
formed the rite of offering a sacrifice to the pa-

tron spirit of Edeni land. The newlyweds were 
girdled with shavings in front of a trough with 
porridge, berries and yukkola (dry meat), and 
then this offering was taken to the taiga (Smo-
liak, 1994: 130). Before entering the groom’s 
house, the Udege people prayed to the sun for 
the bright and happy life of the new family. Af-
ter entering the house, the prayer was repeated 
(Startsev, 2005: 219).

It was customary for all Tungus- Manchu 
brides to make an offering to the spirit of the 
fire as soon as she entered the groom’s house 
after the ritual of stepping over the threshold; 
it meant that she joined the groom’s family 
(Shirokogorov, 2017: 387–388; Popova, 1981: 
156–157; Lopatin, 1922: 154–155; Arsenyev, 
Archive of the OIAK PFRGO f. 1, op. 1, d. 5, 
324; Startsev, 2005: 219). Leaving her house, 
the young woman carried a flint, steel and 
tinder to make a fire in the new home (Gaer, 
Bereznitsky, 2003: 205). According to the cus-
tom of the horse breeding Tungus, when the 
bride arrived at the groom’s house, one of the 
groom’s relatives would strike a fire and pass 
it to the father- in- law and other relatives of the 
bride and ask for the well- being of the fire (Tu-
golukov, 1980: 57).

Around the hearth, the bride and the wom-
en who came with her would hang and arrange 
the items from her dowry. Usually, it consist-
ed of birch bark and wooden utensils, reindeer 
saddlebags, festive clothing, bed linen, jew-
ellery including bronze toli mirrors, bronze 
plaques, earrings, rings and feathers, and so on. 
Among the dowry items, the Nanai people had 
a rare exhibit, a carved spoon with a figurine 
symbolising wealth (REM Col. 1524–28). The 
carvings and ornaments on the figurine carried 
a symbolic meaning associated with the magic 
of fertility. When the mother gave the bride this 
spoon as a dowry, she wished her long happy 
life and many children. More complex was the 
rite of sacrifice adopted by the Manchus from 
the Sungari Nanai. Entering the house of the 
groom, the bride and other women bowed three 
times and lit some incense for the heaven and 
the earth, while the men shot arrows to ward 
off evil spirits, then bowed to the ancestors and 
the ancestral fire (Lin Chun Shen, 1934: 220; 
Starikov, 1965: 681). Among the Udege people, 
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the newlyweds prayed to the hearth, asking the 
spirits for a prosperous life (Bereznitsky, 2000: 
23). Orochi prayed in front of the groom’s 
house, at noon –  in the sun, then prayed in front 
of the hearth (Bereznitsky, 2001: 25).

The dowry of the reindeer Tungus con-
sisted of two parts: reindeer, horses or cattle, 
as well as money, tools, clothing, boilers and 
other utensils (Shirokogorov, 2017: 378). The 
dowry of the horse breeding Tunguses was 
somewhat different. It included pillows, two 
large chests with dishes and utensils, women’s 
and men’s clothes and shoes, some sweets, 
wine, milk vodka, nuts, some money, several 
handkerchiefs, sheep and goat skins (Shirok-
ogorov, 2017: 391). The Udege dowry consist-
ed of two festive robes, utensils, household 
items, tools, and 50 silver rubles (Startsev, 
2005: 213, 218). Among the Ulchi, the dow-
ry consisted of a bed, wooden and birch- bark 
utensils, dressing gowns, fur coats and other 
clothing, pieces of cloth; the rich would give a 
horse with a harness (Smoliak, 1994:129). The 
Orochi dowry consisted of a Chinese silk robe 
with dragons, a Chinese white sheep fur coat, 
Chinese cast- iron cauldrons, a bear spear with 
inlay, 5–7 Orochi robes, a set of household 
items and utensils, jewellery, bronze plaques 
(Bereznitsky, 2001: 24).

The second wedding feast was held at the 
groom’s house, after the feast at the bride’s 
house. It usually lasted for 2–3 days (Gaer, 
Bereznitsky, 2003: 206). The Manchus ate 
millet soup and mutton on this day (Starikov, 
1965: 681), the Evenks preferred venison, pies, 
wine and tea (Shirokogorov, 2017: 388–389), 
the Evens arranged a tea party with flatbread, 
meat of ritual reindeer, dish of fish and berries 
with fat (Popova, 1981: 157–158). The Evenks 
would dance the yohor roundelay dance during 
the celebration (Vasilevich, 1969: 162, 164).

An important place at this time was oc-
cupied by the benevolence of the bride and 
groom. Usually, the Amur Nanai people 
prayed to their ancestors’ spirits for long and 
happy life, and many children in the new fam-
ily. They offered some porridge, fish, tobacco, 
and vodka to the family hearth, and fed the 
home spirits (Lopatin, 1922: 154–155). The 
Aldan Evenks sang a benevolent song to the 

young so that the bride and groom keep their 
family fire, have children, breed cattle and 
glorify their name, become respected people 
(Myreeva, 1990: 327).

At the end of the wedding festivities, there 
was dancing and games, and the guests were 
given some presents (Startsev, 2005: 220).

This was usually the end of the wedding; 
the guests would go home, and the young wife 
would begin settling down in the new house. 
The groom’s relatives made sure that she 
showed her skills as a young hostess. The Ien-
gri Evenk brides would spend the wedding day 
trying to be a good hostess, which was a ritual 
of initiation, the transition to a new status of a 
married woman.

Conclusion
In the conclusion of the study of the 

Tungus- Manchu wedding rites, it should be 
noted that a comparative analysis of its ritual 
action part, material objects and well- wishes 
revealed their important role in the formation 
of a new social unit as a result of the marriage 
of two young people, the bride and the groom 
coming from different families. The union of a 
man and a woman is perceived as the union of 
the male and female elements of nature, which 
carries more than just the social aspect of the 
transition to the new status of adult married 
people forming the basis for the tribal soci-
ety, but also the cosmic aspect as the unity of 
heaven and earth for the Manchus and Nanaia, 
the sun and moon for all the Tungus- Manchus. 
From the economic point of view, marriage was 
also important as a union of two families to im-
prove their well- being. The artistic and game 
significance of marriage consisted in changing 
the status of the man and the woman at the level 
of material objects and folklore, i. e. changing 
clothes, wearing jewellery, presenting dowry 
and kalym items, participation of the match-
maker in the marriage agreement, wishing 
good to the couple. The mental significance of 
the Tungus- Manchu wedding ceremony was 
the idea of fertility, the gender unity of two el-
ements of nature, male and female, enshrined 
in the mythology of the cosmic foundations. 
In the ritual component of the wedding cere-
mony, an important role was played by ritual 
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gift exchange, rites, fertility magic, propitiato-
ry magic, offerings to the ancestral fire and 

hearth, family patrons, heaven and earth, and 
ancestors.
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Abstract. The article deals with the language of enmity and pejorative wordplay in the Qumran 
Commentary (Pesher) on Nahum (4QpNah = 4Q169). According to the author’s reconstruction, 
this sectarian work could be written in 88 B.C.E. after the defeat of the Judaean king and high 
priest Alexander Jannaeus’ army inflicted by the Syrian king Demetrius III Eucaerus, who was 
invited in Judaea by the rebellious Pharisees, near the city of Shechem: as a result, Alexander 
was forced to flee to the Ephraim Mountains (see: Josephus Flavius, The Jewish War, I, 95; The 
Jewish Antiquities, XIII, 379), in all probability to his mountain fortress Alexandrion. Taking 
advantage of this, the Pharisees temporarily came to power in Jerusalem –  probably for some 
months in the same 88 B.C.E. In suppressing the rebellion, Alexander executed the Pharisees 
through crucifixion –  hypothetically, more than once.
The author analyzes such pejorative designations and notions as the «interpreters/expounders 
of smooth things (slippery)» (דורשי חלקות), «false teaching (talmûḏ)», «Ephraim», the «House 
of Peleg» attested in 4QpNah in correlation with the Pharisees, as well as the nicknames the 
«Furious Young Lion», the «Wicked Priest», the «Last Priest» with reference to Alexander 
Jannaeus. In particular, the high share of probability of the suggestion concerning the correlation 
of the pejorative designation דורשי חלקות («interpreters of smooth things») with the designation 
 the «interpreters/expounders of the halakhoth (laws)», which was used to refer to ,דורשי הלכות
the teachers of the Law probably since the time of the first Tannaim (cf., e. g.: M. Nedarim, 
IV, 3; B. T. Betzah, 15b), allows one to assume that the latter designation was used in Judaea 
as a terminus technicus with reference to the Pharisees’ interpreters of the laws already in the 
Hellenistic period.
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Элементы пейоративной игры слов  
и языка вражды в кумранском Комментарии на Наума  
в историко-религиозном контексте

И. Р. Тантлевский
Санкт- Петербургский государственный университет 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. Представлен анализ языка вражды и пейоративной игры слов 
в кумранском Комментарии (Pesher) на книгу пророка Наума (4QpNah = 4Q169). 
Согласно реконструкции автора, это произведение членов Кумранской общины 
могло быть написано в 88 г. до н. э. (после поражения воинства иудейского 
царя и первосвященника Александра Янная, нанесенного ему сирийским царем 
Деметрием III Эвкером, приглашенным в Иудею восставшими фарисеями, под 
Сихемом: в результате Александр был вынужден бежать в Эфраимитские горы, по всей 
вероятности, в горную крепость Александрион). Использовав данную ситуацию, 
фарисеи временно захватили власть в Иерусалиме –  скорее всего на несколько 
месяцев 88 г. до н. э. В процессе подавления восстания Александр казнил фарисеев 
через распятие –  вероятно, неоднократно.
Автор анализирует такие уничижительные обозначения и понятия в 4QpNah, как 
«истолкователи скользкого (гладкого)», «ложное учение» (talmûḏ)», «Эфраим», «Дом 
Пелега», засвидетельствованные в этом произведении в корреляции с фарисеями, 
а также прозвища «Яростный молодой лев», «Нечестивый священник», «Последний 
священник», употребляемые по отношению к Александру Яннаю. В частности, высокая 
доля вероятности предположения о корреляции пейоративного обозначения דורשי חלקות 
(«истолкователи скользкого») с דורשי הלכות («истолкователи халахот (законов)»; оно 
использовалось для обозначения учителей Закона уже во времена первых таннаев) 
позволяет предположить, что последнее наименование использовалось в Иудее как 
terminus technicus для обозначения фарисеев в качестве истолкователей законов уже 
в эллинистический период.

Ключевые слова: язык вражды, пейоративная игра слов, фарисеи, саддукеи, ессеи, 
кумраниты, кумранский Комментарий на Наума (4QpNah), кумранский Комментарий 
на Аввакума (1QpHab).

Данное исследование поддержано Российским фондом фундаментальных 
исследований, исследовательский проект № 18–00–00628 (18–00–00727 (k)).

Научные специальности: история Иудеи, религиоведение, теология, философия.
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Introductory words: The radicalism of 
religious, ideologic, and socio- political views 
of the members of the Judaean Qumran com-
munity (probably of an Essene trend1; 2nd 
century B.C.E.– 1st century C.E.) predeter-
mined the esoteric nature of their works, 
inter alia for reasons of security. So, hints 
of historic events that took place in Judaea 
in the Hellenistic and early Roman periods, 
bear an allegoric and metaphoric character 
in the Qumran manuscripts, almost all of the 
figures mentioned here and all groups appear 
under symbols, nicknames, and sometimes 
ciphers, the absolute dates are absent, and 
some relative ones are usually of symbolic 
and eschatological character. In this regard, 
the Qumran Commentary on Prophet Na-
hum2 (Pesher Nahum; 4QpNah = 4Q169) is 
no exception, whereby a broad discussion 
turned around its interpretation.

Statement of the problem: The Commen-
tary on Nahum (4QpNah)3 is the only Qum-
ran composition hitherto discovered in which 
two real names of Hellenistic historical char-
acters to be found in a more or less coherent 
historical context4, vid. the «Kings of Greece 
 i. e. the Seleucids, Antiochus ,«(lit. Ionia ;יון)

1 See, e. g.: Tantlevskij, 2016: 61–75.
2 The Book of Prophet Nahum the Elkoshite was composed 
between 663/662 and 612 (or 609) B.C.E., probably closer to 
612 B.C.E.; see, e. g.: Diakonov, 1956: 15, 297, 303; Eissfeldt, 
1964: 559–561; Amusin, 1971: 203f.; Pinker, 2005: 6; Rich-
ards, 2006: 1250; Coogan, 2009: 297f.
3 The editio princeps of the complete text: Allegro, 1968: 
37–42, plates xii–xiv. See further: Strugnell, 1970: 204–210; 
García Martínez, Tigchelaar, 1997: 334–341; Doudna, 2001; 
Horgan, 2002: 144–155. Berrin, 2004. This Qumran work is 
orthographically and paleographically dated to the late Has-
monaean or early Herodian periods (see, e. g.: Strugnell, 
1970: 205; Doudna: 675–682; Berrin, 2004: 205; Chapman, 
Schnabel, 2015: 517).
4 In the fragments of 4QMishmaroth hak- Kohanim, the 
names of Si[mon] (sc. Simon Hasmonaeus (?); Ca, fr. 3, 2), Jo-
hanan (sc. Johanan (John) Hyrcanus I; Ce, fr. 2, 4–5), Salome 
(sc. Alexandra Salome, Jannaeus’ wife; Ca, fr. 2, 4; Ce, fr. 1, 5), 
Hyrcanus (sc. Hyrcanus II; Ca, fr. 2, 6), Ar[istobulus] (sc. Aris-
tobulus II (?); Cb, fr. 3, 6), Aemilius (sc. Aemilius Scaurus, Ro-
man governor in Syria in 62 B.C.E.; Cd, fr. 2, 4) are attested out 
of context. As to the text 4Q448 («А Prayer for King Jonathan 
and His Kingdom»), it was probably composed by one of King 
Jonathan’s (i. e. most probably Alexander Jannaeus’ [= Jona-
than II]; less likely, Jonathan I the Hasmonaean) followers and 
brought to Qumran by one of the sectarians (possibly, for the 
purpose of informing the Qumranites).

(4QpNah, fr. 3–4, 1:3)5 and Demetrius. Of the 
latter is said that he «sought to enter Jerusalem 
on the counsel of the interpreters (or “expound-
ers”. –  I. T.) of smooth things (בעצת דורשי חלקות)   
4 QpNah, fr. 3–4, 1:2). By most scholars this 
passage is interpreted as an allusion to the 
Pharisees (= דורשי חלקות; see below)6, who as-
sumed leadership of the insurrection against 
the Judaean Hasmonaean king Alexander 
Jannaeus (Jonathan II; 103–76 В.С.E.) and in-
vited the Syrian king Demetrius III Eucaerus 
(97/96–88/87 В.C.E.) to fight on their side7, as it 
was described by Josephus Flavius in The Jew-
ish War, I, 92, and The Jewish Antiquities, XIII, 
3768. Based upon these facts it is normally as-
sumed that the text of the first column and the 
first line of the second column of the Commen-
tary on Nahum (4QpNah) provide evidence for 
some circumstances of this rebellion. Accord-
ing to a widely adopted opinion, the text of the 

5 It is likely to refer to Antiochus III the Great (cf., e. g.: 
Rowley, 1956: 188–193; Loewenstamm 1956: 1; Tantlevskij, 
2012: 135). For the most part, scholars (to begin with 
J. M. Allegro; 1956: 89–93) identified Antiochus mentioned 
in 4QpNah 1:3 with Antiochus IV Epiphanes (see also fur-
ther, e. g.: Dupont- Sommer, 1980: 280f., n. 3; Amusin, 1971: 
219, n. 10; and others). F. M. Cross accepted the identifica-
tion of this person with Antiochus VII Sidetes (Cross, 1958: 
92). I. Levy, on the other hand, was of the opinion that this 
passage deals with Antiochus, brother of the Syrian king 
Demetrius III Eucaerus (Levy, 1956: 2). See further: Chap-
man, Schnabel, 2015: 518f.
6 See, e. g.: Doudna, 2001: 632–634; Charlesworth, 2002: 
112–115; Wise, 2003: 70, n. 9; Dąbrowa 2010, 177ff. Cf., on 
the other hand, doubts and objections in: Rowley 1956: 192; 
Saldarini 2001: 279–280; VanderKam 2003: 468–477.
7 See, e. g.: Allegro, 1959: 47–51; Cross, 1959: 91–94; 
Jeremias, 1963: 127–139; Dupont- Sommer, 1980: 280ff.; 
Amusin, 1971: 208–210; Stegemann, 1971: 120–128; Idem, 
1993: 182–184; Callaway, 1988: 164–168; cf.: Schiffman, 
1993: 272–290; Berring, 2004, 87–130; Dąbrowa, 2010: 
175–181. In H. H. Rowley’s opinion, Demetrius of the text 
4QpNah 1:2 was the Seleucid king Demetrius I Soter (162–
150 B.C.E.) who was provoked by an intrigue of the Judaean 
high priest Alcimus to dispatch in 161 В.C.E. his strategists 
Bacchides and Nicanor against Jerusalem. As to «the inter-
preters/expounders of smooth things», these are, according 
to Rowley, members of the Hellenising party of Alcimus 
(Rowley, 1956: 188–193; see also: Stauffer, 1957: 125f., 
128–132; Rabinowitz, 1978: 394–399; Chapman, Schnabel, 
2015: 218ff.).
8 As E. Dąbrowa notes, «it meant that the Pharisees agreed 
to the loss of Judean independence if only they could regain 
control of the Jerusalem temple» (Dąbrowa, 2010: 178; cf.: 
Doudna, 2001, 633).

»
(
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Commentary on Nahum, fr. 3–4, col. 2 (first 
line excluded) –  4, reflects the events that took 
place during the reign of the queen Alexandra 
Salome (76–67 B.C.E.), Jannaeus’ widow9. 
The advocates of this hypothesis at the same 
time consider 63 В.C.E., the year Judaea was 
conquered by Pompey the Great, the terminus 
post quem of the Commentary’s composition. 
An alternative view is that in the Commentary 
on Nahum 4QpNah, fr. 3–4, 2:2–4:9, certain 
events of the reign of Salome’s sons, Aristobu-
lus II and Hyrcanus II, are depicted, particular-
ly clashes in the course of their internecine war 
(60–50s В.C.E.)10.

Discussion; the author’s proposals: It 
seems to us that the Commentary on Nahum 
(4QpNah) can only have been compiled in 88 
B.C.E. –  and, consequently, it is the only Qum-
ran composition hitherto discovered which can 
be dated precisely to within a year: in its sur-
viving coherent text –  in all four columns of fr. 
3–4 –  the situation is reflected which had de-
veloped in Judaea in the very same year as a re-
sult of the defeat inflicted by Demetrius III on 
Alexander Jannaeus’ troops near Shechem11.

The vast majority of researchers is of the 
opinion that the king Alexander is mentioned 
twice in the text of 4QpNah, fr. 3–4, 1:4–8, 
designated as «the Furious Young Lion»12, as 
he is also designated in the Qumran Commen-
tary on Hosea (4QpHosb), fr. 2, 2–3. The pas-
sage of the Commentary on Nahum (4QpNah), 
fr. 3–4, 1:4–8 reads as follows:

9 This idea was first suggested in: Flusser, 1961: 456–458, 
Idem, 1970: 133–168; Amusin, 1962: 101–110; Idem, 1963: 
389–396; Yadin, 1971: 1–12. See also further, e. g.: Horgan, 
1979: 7f.; Fröhlich, 1986: 391; cf., e. g.: Stegemann, 1971: 
76–79, 120–128; Callaway, 1988: 164–171.
10 See, e. g.: Dupont- Sommer, 1963: 55–88; cf.: Stegemann, 
1971: 182ff.
11 Located some 2 km east of modern Nablus in the valley 
between the Ebal and the Gerizim Mountains.
12 See, e. g.: Allegro, 1959: 47–51; Cross, 1959: 91–94; Jer-
emias, 1963: 127–139; Stegemann, 1971: 120–128; Dupont- 
Sommer, 1980: 280ff.; and others. H. H. Rowley supposed 
that the designation «Furious Young Lion» in 4QpNah is used 
either for the high priest Alcimus or the king Antiochus IV 
Epiphanes (Rowley, 1956: 192f.). H. J. Schonfield identi-
fies this person with the Roman Emperor Titus (39–81 C.E.) 
(Schonfield, 1956: 96f.), while G. R. Driver identifies the 
«Furious Young Lion» with one of the leaders of the 66–74 
Judaean uprising against Roman domination Simon bar Giora 
(Driver, 1965: 291f.).

«The lion (ארי) tears enough for its cubs 
(and) it chokes prey for its lioness» (Nah. 
2:13a) <…> [Its interpretation concerns] 
the Furious (or: the «Fierce». –  I. T.) 
Young Lion (כפיר החרון) who strikes (יכה; or 
«beats», «defeats». –  I. T.) his great men and 
the men of his council … [«And it fills] its 
cave [with prey] and its den with torn flesh» 
(Nah. 2:13b). Its interpretation concerns the 
Furious Young Lion [who has executed (or: 
«executes». –  I. T.) reve]nge on the inter-
preters (or: «expounders». –  I. T.) of smooth 
things and who hangs (יתלה) men alive [on 
the tree(s), as this is the law] in Israel as of 
old13 (or: “[a thing done] long since in Isra-
el”. –  I. T.)…

This passage of the Qumran Commentary 
on Nahum is usually correlated with Josephus 
Flavius’ account of «blasphemy» committed by 
Alexander Jannaeus (= Furious Young Lion in 
4QpNah, fr. 3–4, 1:5–6) towards the end of the 
civil war, in 88 В.C.E., when, «boozing» in Je-
rusalem «in a conspicuous place with his con-
cubines, he ordered that some eight hundred 
(of “the most powerful” rebels, i. e., apparent-
ly the Pharisees for the most part14. –  I. T.) be 
crucified (ἀνασταυρῶσα), and, while they were 
still alive, their wives and children be killed be-
fore their very eyes»15. That is why the Judaean 
king Alexander Jannaeus was called a «wick-
ed one by his nature» by the Judaeans (B. T. 
Berachoth 29а)16, a «Thracian» (Josephus Fla-
vius, The Jewish Antiquities, XIII, 383), i. e., 
a very cruel man (like a Thracian). It was the 
most cruel «complex» execution Jannaeus had 
ever subjected insurgents to17, but probably by 
no means the only case of the death penalty by 
crucifixion (or simply «hanging men alive») be-
ing imposed on insurgents during the 94/93–88 

13 First reconstruction by Y. Yadin (Yadin, 1971: 12). Cf., 
e. g.: Hartog, 2017: 173ff.
14 The Pharisees, prior to the uprising, had occupied high posts 
in the state and had had a majority in the Sanhedrin (= «the in-
terpreters/expounders of smooth things», «great men», «men 
of the council» in 4QpNah, fr. 3–4, 1:2–8).
15 Josephus Flavius, The Jewish War, I, 97, 113 and Idem, The 
Jewish Antiquities, X, III, 380; see also: X, III, 381–383.
16 Cf.: Josephus Flavius, The Jewish Antiquities, XIII, 376 
и 399.
17 Cf.: Josephus Flavius, The Jewish Antiquities, X II, 256.
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uprising, in the course of which –  according to 
The Jewish War, I, 91, and The Jewish Antiqui-
ties, XIII, 376, –  no less than 50,000 Jews were 
killed by the Judaean king and high priest. (Cf. 
4QpNah, fr. 3–4, 1:7: «…The Furious Young 
Lion <…> hangs (יתלה; here, the imperfect in-
dicates a repeated (or usual, habitual) action. –  
I. T.) men alive [on the trees…]».) Besides, it 
should be noted that, judging from 4QpNah, 
fr. 3–4, 1:7–8, the crucifixion of state crimi-
nals (and particularly traitors who had been in 
contact with foreigners) was not specifically 
Qumranic (cf.: 11QTa 64:6–13; cf. also: Deut. 
21:22–33), but a law of the Judaean state18.

Special attention should be given the verbs 
 תלה and («to strike», «to beat», «to defeat») הכה
(«to hang») used in the above- mentioned text 
of 4QpNah, fr. 3–4, 1:4–8, in the imperfect that 
serves here to denote repeated actions (begun 
in the past and still occurring at the time the 
Commentary was compiled). Since the agent in 
this passage is the Furious Young Lion it may 
be concluded that this character was alive at 
the time of the composition of the Commen-
tary on Nahum19. Moreover, this hypothesis is 
supported by the fact that the author of the text 
in his «interpretation» of Nah. 2:13 substitut-
ed the term כפיר («young lion») for the word 
 probably to stress the youth of the ,(«lion») ארי
cruel hero. It would hardly have been appropri-
ate to do so, had the Commentary on Nahum 
been composed after the death of the «Furi-
ous Young Lion» (Alexander Jannaeus died in 
76 В.C.E. at the age of 49).

As to the frightening allegory of this 
wicked Judaean king –  whom the Qumranites 
appears to consider Alexander Jannaeus20 –  it 
seems to have developed from Ezekiel 19:5–6, 
where the word כפיר («young lion») is proba-
bly used to describe young bloodthirsty and 

18 Cf., e. g.: Ezr. 6:11; 4QAhA = 4QTestLevid, fr. 24, I, II, 4–6, 
Test. Levi 4:4 (Greek, Armenian, and Slavonic versions) and 
Test. Ben. 9:2–5, Wis. Sol. 2:12–20; Bereshit Rabba 65:22; 
M. Sanhedrin, V I, 4, J. T. Hagigah, 77d-78a, J. T. Sanhedrin, 
23c, Sifre Devarim 21:22; cf. also: Jn. 18:31–32,19:7,15–16. 
See further: Yadin, 1971: 1–12; Hartog, 2017: 173ff.
It should also be taken into consideration that in Republican 
Rome the death sentence by crucifixion was pronounced even 
on the Roman citizens who had taken an enemy’s part in war.
19 Cf. also: 4QpHosb, fr. 2, 3.
20 See, e. g.: Tantlevskij, 1995; Idem, 2012: 137f.

impious Judaean king of the pre- captivity 
period Jehoiakim (609/608–598 B.C.E.; cf.: 
2 Kg. 24:4 and 2 Chr. 36:5, 8; Jer. 26:20–23). 
Comparison of the royal rage with the «roar of 
young lion (הכפיר)» evidenced in Prov. 19:12 
and 20:2.

In the Qumran Commentary on the Book 
of Prophet Hosea (4QpHosb), fr. 2, 2–3, the «Fu-
rious Young Lion» is designated as the «Last 
Priest» (האחרון -resp. the last Hasmo  – «(כוהן 
naean high priest of Judaea –  for, according 
to messianic- eschatological chronology of the 
Qumranites, the «End of Days» (הימים  «(אחרית 
was to come in the nearest future; and the Qum-
ran sectarians considered themselves as be-
longing to the «last generation (האחרון  ,«(הדור 
living in the «last period (הקץ האחרון)». At this 
one should bear in mind that the terms החרון and 
 are colloquially almost homonymous, so האחרון
here is clearly can be seen a play on words.

In 4QpNah 1:8–2:1 additional information 
about the «Furious Young Lion» is to be found:

«Behold I am against [you, says the Lord 
of Hosts. I will burn up] your [multitude 
in flames], and the sword shall devour 
your young lions. I will eradicate [from 
the land the p]illaging. And [the voice of 
your messengers] shall no [more be heard]» 
(Nah. 2:14). Its [interpretation is: «your 
multitude» –  they are the bands of his (the 
Furious Young Lion’s. –  I. T.) army (גדודי 
  – .(?) tha[t he has lost in Sheche]m ,(חילו
I. T.);; and «his young lions» –  they are his 
great men («nobles». –  I. T.), […] and «his 
prey» –  it is the wealth which the [Priests] 
of Jerusalem have accumulated], which they 
[have gi]ven away [… It is through the fault 
of E]phraim (i. e., probably the Pharisees, 
since the designation «Ephraim» has been 
used in this Commentary as a synonym of 
«the interpreters of smooth things». –  I. T.) 
that Israel shall be delivered [in the hand of 
foreigners]… And «his messengers» –  they 
are his envoys whose voice shall no more be 
heard among the nations.

It seems plausible to assume that this text 
is an allusion to the shattering defeat of Alex-
ander Jannaeus’ army near Shechem (cf.: Jo-
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sephus Flavius, The Jewish War, I,92–95; The 
Jewish Antiquities, XIII, 377–378). The Phari-
sees had taken the Seleucid’s side in the battle. 
Jannaeus lost most of «the bands of his army», 
and, together with his remaining partisans, par-
ticularly with those representing the aristocrat-
ic, priestly «party» of the Sadducees, he was 
forced to flee to the Ephraim Mountains (see: 
Josephus Flavius, The Jewish War, I, 95; The 
Jewish Antiquities, XIII, 379), in all probabil-
ity in his mountain fortress Alexandrion built 
by him (during excavations here were found 
fragments of fortifications and water supply 
system of the Hasmonaean period). In Jerusa-
lem, the Pharisees temporarily came to power, 
supported by thousands of their adherents (cf.: 
Josephus Flavius, The Jewish War, I, 98; The 
Jewish Antiquities, XIII, 383).

In our opinion, it is those events that the 
next passage of the Commentary –  4QpNah, fr. 
3–4, 2:2–6 –  deals with:

«Woe to the city of blood (Nahum refers 
to Nineveh, capital of the Assyrian king-
dom. –  I. T.); it is full of [lies and rap]e» 
(Nah. 3:1). Its interpretation: it is the city of 
Ephraim (i. e., probably Jerusalem captured 
by the Pharisees. –  I. T.), the expounders 
of smooth things in the last days (lit.: «to-
wards the End of Days». –  I. T.) who walk 
in lies and falsehood. «The prowler does 
not want (in Nineveh. –  I. T.), noise of whip 
and noise of rattling wheel, prancing horse 
and jolting chariot, horsemen, a blade and 
glittering spear, a multitude of slain and 
a heap of carcases. There is no end to the 
dead» (Nah. 3:1–3). Its interpretation: this 
concerns the power (or: «rule», «domin-
ion». –  I. T.) of the interpreters of smooth 
things (ממשלת דורשי החלקות), from the midst 
of whose assembly the sword of Gentiles 
(or «foreigners». –  I. T.) does not want (ap-
parently this phrase hints at Demetrius III 
being invited by the rebellious Pharisees 
to help. –  I. T.) captivity, looting, and start-
ing (lit.: «enkindling». –  I. T.) of interne-
cine war (וחרחור בינותם), and exile from the 
dread of the enemy (here, the commentator 
probably wants to remind the reader of the 
Pharisees’ activities during the civil war. –  

I. T.); a multitude of guilty corpses fall in 
their days (i. e., at the time of their tempo-
rary victory. –  I. T.); there is no end to them 
being slain. They even stumble upon their 
body of flesh because they are guilty due 
to their counsel (this seems to hint at the 
reprisals the Pharisees carried out in the 
capital and the territories under their con-
trol against their opponents who had failed 
to flee. –  I. T.).

Before dealing with the next passage of 
4QpNah, we want to point out the fact that it is 
the phrase «the power (“rule”, “dominion”) of the 
interpreters of smooth things» (4QpNah, fr. 3–4, 
2:4) that serves as principal argument of those 
scholars who are of the opinion that the text of 
the Commentary’s second (first line excluded), 
third and fourth column refers to the events that 
took place in Judaea after Jannaeus’ death, in 
the reign of Alexandra Salome or Hyrcanus II, 
since those rulers relied on the Pharisees for sup-
port. We will refer to this question below; here 
we want to stress that according to the above 
text the author of the Commentary cites verses 
5–7 of chapter 3 of the Book of Nahum where 
the prophet has foretold Nineveh’s ruin and 
devastation, and connects this prophecy with 
«Ephraim», «the expounders of smooth things», 
i. e., the Pharisees. Additionally, from the 7th 
line of the 3rd column, fr. 3–4, to the end of the 
manuscript, the Commentary on Nahum deals 
with the fate of the «Manasseh» group which is 
opposed to the groups called «Ephraim» (i. e., 
the Pharisees) and «Yehudah» (i. e., the Qum-
ranites (most probably, an Essene group)). Thus, 
in the Commentary on Nahum the members of 
the Qumran community are referred to as «Isra-
el» (sc. the «true Israel») and «Yehudah» (sc. the 
«true Judaeans»), while the Pharisees appear un-
der the designation of «Ephraim», and the Sad-
ducees –  as «Manasseh», i. e., they bear names 
of the northern tribes rose in revolt and separat-
ed from the southern tribe of Yehudah and the 
Temple of Jerusalem after the death of king Sol-
omon21. (Cf. also, e. g.: 4QpPs37 2:18–20.)

Indeed, most scholars believe that the 
«Manasseh» sectarians characterized as 
«the great men» and «honourable men» in 
21 Cf.: Isa. 9:18–20; cf. also: Judg. 8:1–3,12:1–6.
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4QpNah, fr. 3–4, 3:9, are those representing 
the aristocratic, priestly sect of the Sadducees 
whom Alexander Jannaeus relied upon for 
support and who fought on his side against 
the Pharisees. Commenting on Nah. 3:8, 
where the prophet speaks of No- Amon (i. e., 
Thebes) having been captured by the As-
syrians in 663 B.C.E. the author of 4QpNah 
likens this Egyptian city and its defenders 
to the «mighty men of war» (גבורי מלחמה) of 
«Manasseh», i. e., to the Sadducean warriors, 
and goes on to «interpret» this verse as being 
related to the defeat of the Sadducean «army» 
 As to «Ephraim», i. e., the Pharisees .(חיל)
who took sides with Demetrius III in the 88 
B.C.E. battle near Shechem, they are correlat-
ed in this passage with the Assyrians. In con-
nection with the aforementioned, it is useful 
to point out that it was in ca. 88 В.С.E. that 
Thebes (which took part in the people’s up-
rising) was seized after a three- year siege and 
destroyed by the Egyptian king Ptolemy IX 
Soter II (Lathyrus). If this event happened in 
the time of the compilation of 4QpNah, the 
comparison of the defeated Sadducees with 
Egyptian Thebes had a certain association for 
the author that year.

Of fundamental importance for the iden-
tification and dating of the events reflected 
in the Commentary on Nahum is the passage 
4QpNah, fr. 3–4, 4:1–4, which reads:

«Yet she (Nahum refers to Thebes here. –  
I. T.) was exiled, she went into captivity; 
and her children are crushed at the cor-
ners of all the streets, they cast lots of her 
honourable men, and all her great men are 
bound with chains (Nah. 3:10). Interpreta-
tion of this concerns Manasseh in the final 
(or: «last». –  I. T.) period, when his kingdom 
(or: «reign»; מלכותו. –  I. T.) falls (תשפל; lit. 
«becomes low», «is abased». –  I. T.) in Isra-
el], <…> his wives, his children, and little 
ones go (ילכו) into captivity, his mighty men 
and honourable men [perish] by the sword.

Judging from the verbs שפל («to be or 
become low», «be abased») and הלך («to go», 
«walk», «come», «to go off», «depart») be-
ing used here in the imperfect form, it may be 

concluded that the «kingdom» of «Manasseh», 
i. e., of the aristocratic party of the Sadducees 
at Jannaeus’ court who supported the king Al-
exander22, was still in power by the time of the 
Commentary’s composition, though the Saddu-
cees were in a difficult position. This fact, by 
the way, proves wrong those scholars who are 
of the opinion that the text of columns two (first 
line excluded) up to four (including) reflects the 
events of the period of the Pharisees’ absolute 
rule and authority that distinguished the rule 
of Alexandra Salome and her son Hyrcanus II 
(67; 63–40 B.C.E.) from the reign of Alexander 
Jannaeus.

In the following passage –  4QpNah, fr. 
3–4, 4:4–9, –  the commentator predicts that, 
despite temporary luck, the lot of «Ephraim», 
i. e., the Pharisees, will not differ from that of 
«Manasseh»; and even Jerusalem’s powerful 
fortifications will not save them. In fact, the 
Pharisees’ triumph proved to be short- lived. 
We have learned from Josephus Flavius’ The 
Jewish War (I, 95) and The Jewish Antiquities 
(XIII, 379) that soon after the Shechem battle, 
in the same year 88 В.C.E., 6,000 of the rebels 
(evidently, of the Pharisees for the most part), 
deserted unexpectedly, for reasons unknown 
(perhaps for fear that the gentile king Demetri-
us Eucaerus would take possession of the holy 
city of Jerusalem) to Jannaeus and the Saddu-
cees still faithful to him. It is probably this very 
event that the Commentary’s author hints at in 
the text 4QpNah, fr. 3–4, 3:12–4:1:

[«… Put and the Libyans came to you (Na-
hum means the city of Thebes. –  I. T.) to 
help»] (Nah. 3:9). Its interpretation: these 
are the wicked on[es], the house of Peleg  
פלג 23)   – .«lit.: «the house of divisions ,בית 
I. T.), who have joined to Manasseh (הנלוים 
.(על מנשה

Probably the «House of Peleg» refers to 
those of the Pharisees who did not support the 
invitation of the Gentile king Demetrius III Eu-
caerus to Judaea to help. (Cf. CD-B (Damascus 

22 See, e. g.: Josephus Flavius, The Jewish War, I, 113–114; 
The Jewish Antiquities, XIII, 411–414; cf.: 4Q448 («The 
Prayer for King Jonathan and his Kingdom») 2:8, 3:6.
23 Сf.: Gen. 10:25, Jub. 8:8.
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Document) 20:22–24, where this designation 
evidently refers to the Pharisees.)

It is also known that soon after this event 
Demetrius III Eucaerus had to withdraw from 
Judaea because of the internecine war in Syria. 
This made it possible for Alexander Jannaeus 
to defeat the insurgents towards the end (?) of 
88 B.C.E., to capture Jerusalem, and to punish 
those rebels who did not flee from Judaea.

However, the commentator seems to have 
failed to notice these events. The situation in the 
country depicted in the Qumran Commentary 
on Nahum could be characterized as a diarchy of 
the Pharisees and the Sadducees headed by the 
king Alexander – the situation that lasted only a 
few months (?) in 88 В.C.E. Consequently, we 
think that this work can only have been com-
posed in the very same year, in 88 B.C.E.

Of special importance for dating the Com-
mentary on Nahum and identifying the person 
designated as the Furious Young Lion is the 
text 4QpNah, fr. 3–4, 2:8–9, which says that 
due to «Ephraim’s» (i. e., the Pharisees’) fault 
«the cities and clans, the kings (מלכים), supe-
riors, honourable men and rulers, the priests 
and the people along with the proselytes will 
perish (יובדו)». Since in the Qumran texts the 
terms «king», «kingdom», «reign» and «rule», 
«ruler» are distinguished24, it is possible, in 
the light of the passage cited above, to draw 
the conclusion that the head of the Judaean 
state at the time 4QpNah was compiled (and 
this undoubtedly is the time when the Furi-
ous Young Lion lived, as the quoted texts of 
4QpNah show25), bore the title «king». Until 
63 B.C.E., when Pompey conquered Judaea 
and abolished the Judaean kingdom, there had 
been five persons in Judaea bearing the title 
of a «king» (during the Hellenistic period, of 
course): Aristobulus I (104–103 B.C.E.), Al-
exander Jannaeus (103–76 B.C.E.), Alexandra 
Salome (76–67 B.C.E.), Hyrcanus II (for three 
month in 67 B.C.E.), and Aristobulus II (67–63 
B.C.E.). Evidently, the short reigns of both 
Aristobulus and of Hyrcanus can be ignored 
here because, firstly, the actions of these rul-
ers do not correspond at all with what is said 

24 See, e. g.: Milik, 1959: 65f.; Stegemann, 1971: 100–106, 
120–127, 204.
25 Сf. also: 4QpHosb, fr. 2.

in the Commentary on Nahum about the Fu-
rious Young Lion, and secondly, none of these 
persons was a contemporary of Demetrius III 
Eucaerus who died in 88/87 B.C.E. For this 
reason the only «candidate» for the Furious 
Young Lion’s «role» is the king and high priest 
Alexander Jannaeus who was 32 years old at 
the time the reprisals against the rebels started 
(these events are probably the reason for his ep-
ithet). Apart from the aforementioned passage 
4QpNah, fr. 3–4, 2:8–10, evidence for the year 
63 B.C.E. being the terminus ante quem of the 
Commentary’s composition is provided by the 
fragment 4QpNah, fr. 3–4, 1:3–4:

<…> from Antiochus to the time when the 
rulers of the Kittim will appear, and then 
 :.or: «Jerusalem»; cf) [הארץ] the land] (ואחר)
4QpNah, fr. 3–4, 1:1–2). –  I. T.] will be trod-
den down (תרמס).

The context –  and above all the adverb אחר 
(«then», «afterwards») –  implies that the verb 
 to tread» ,רמס Ni., sing., fem.; der. from) נרמס
down», «to trample») is congruous here with 
the future tense, and the agent will be the Kit-
tim, i. e., the Romans of the Republican period. 
Consequently, the appearance of the army of 
the Kittim- Romans in Judaea is regarded by the 
Commentary’s author as an event in the future, 
in time yet to come26. According to 4QpNah, 
fr. 3–4, 2:2, 3:3, 4:3, the author of the Com-
mentary on Nahum thinks that the events the 
Commentary deals with take place «in the last 
days» (lit.: «towards the End of Days»), «at the 
end» of the «last (or «final») period» immedi-
ately preceding the coming of the Eschaton. As 
it was noted above, in the Qumran Commen-
tary on Hosea the designation «the Last Priest» 
(see: 4QpHosb, fr. 2, 2–3; cf. also: 1QpHab 9:4–
5) is used as a synonym for the «Furious Young 
Lion» (i. e., Alexander Jannaeus) «who stretch-
es out (ישלח) his hand in order to strike Ephraim 
(sc. the Pharisees)». The imperfect form of the 
verb שלח (here: to «stretch out») employed in 
4QpHosb, fr. 2, 3, for the description of the ac-
tion of the «Last Priest» shows that the latter 

26 It is possible that a highly fragmented text 4QpNah, fr. 1–2, 
predicts the final defeat of all Kittim on the world scale (see 
especially: ll. 3–5).
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one was alive at the time of the composition of 
the Commentary. The denomination the «Last 
Priest» corroborates this conclusion as well, for 
it would be meaningless, if the Commentary on 
Hosea was being composed after the person’s 
death, in the period of the pontificate of one of 
the next Judaean high priests.

In our view, the eschatological background 
of the 4QpNah text as well as the fact that at a 
certain historical stage the conviction existed 
among the Qumranites that Alexander Jan-
naeus would be the last of the wicked Judae-
an high priests and kings can be explained by 
the Community’s messianic and eschatological 
chronology. According to the so- called Midrash 
Melchizedek (11QMelch 2:7–8), Second- Ezekiel 
(4Q390 1:7–8) and Damascus Document (see 
esp. 1:5–12, 20:13–15), the sectarians original-
ly expected the coming of the End of Days and 
the advent of the Messiah to take place after the 
expiration of the «ten jubilees» (10×49), i. e., 
490 years, from the time of Nebuchadnezzar’s 
capture of Judaea (in 587/586 B.C.E.), viz. in 
97/96 В.C.E.27 We would like to point out that 
not only the Qumranites at a certain historical 
stage regarded Alexander Jannaeus as the last 
Hasmonaean high priest and king, but that a cor-
responding tradition is also mentioned in Jose-
phus Flavius’ Antiquities, XIII, 301. According 
to Josephus’ chronology the last, 70th «heptad» 
(7 years) of Daniel 9:26–27, preceding the tri-
umph of the Messiah and the coming of the Es-
chaton, begins with the accession of Alexander 
Jannaeus in 103 B.C.E. (cf.: Dan. 9:24–27 and 
Test. Levi 16:1, 17:1; cf. also: 1 En. 89:59).

Also worth mentioning here is the 
«Demonstratio Evangelica», VIII, 2, 87–88, 
where Eusebius of Caesarea refers to an exe-
gesis of Daniel 9:26 (apparently a Jewish work 
taken over into Christianity), in which «an 
anointed one» is mentioned, who «shall be cut 
off» after 69 «heptads» (since the destruction 
of Jerusalem by the Babylonians), and is con-
nected with the line of Judaean high priests 
from Jeshua to Alexander Jannaeus. The Qum-
ranites’ disappointment at the fact that there 
was no advent of the Messiah and no coming of 
the Eschaton within the expected time found its 
expression in the Qumran Commentary on the 
27 Cf.: Test. Levi 17:1–18:2.

Book of Prophet Habakkuk (1QpHab) 7:1–14. 
Nevertheless, the author of the composition 
keeps believing that the End of Days is near at 
hand (cf. 1QpHab 2:5–6, 5:7–8; cf. also: 9:6). 
Moreover, in the passage 1QpHab 7:5–6, 9–10, 
13–14 he writes as follows:

<…> «For the vision is yet for the appointed 
time: it speaks of the End and does not lie 
(Hab. 2:3a). <…> If he (in the Qumranites’ 
interpretation evidently the Messiah –  the 
«Elect One» of God (see: 1QpHab 5:4; cf.: 
9:12). –  I. T.) tarries, wait for him; for he 
shall surely come and shall not delay» (Hab. 
2:3b). Its interpretation concerns the men of 
truth who observe the Law (sc. the sectari-
ans. –  I. T.), whose hands do not slacken in 
the service of truth when to them the (fi-
nal) period (seems) to be delayed (or, «pro-
longed». –  I. T.) (בהמשך הקץ האחרון עליהם); 
for all the periods of God come to pass at 
their appointed times as He decreed for 
them in the mysteries of His Providence.

How can the last phrases of the Commen-
tary on Habakkuk be interpreted? Answering 
this question, it is first of all useful to remem-
ber that in The Jewish War, I, 70 (cf.: The 
Jewish Antiquities, XIII, 301) and The Jewish 
Antiquities, XII, 322, Josephus Flavius men-
tions the eschatological chronology according 
to which the coming of the End of Days was 
expected to take place сa. 86 В.С.E. (This 
chronology is connected by him with Dan-
iel’s prophecy about the «seventy heptads», 
i. e., 490 years (see: Dan. 9:24–27).) This 
date of the coming of the Eschaton could be 
determined by those Jews who expected the 
beginning of metahistory after the expiration 
of ten jubilees on the destruction of the First 
Temple (as, for instance, the Qumranites did, 
see: Second- Ezekiel (4Q390), 11QMelch, 2), 
and considered a jubilee (on the basis of Lev. 
25:10–11) a period of time consisting of 50 
years, not of 4928.

28 Rabbis generally assumed a 50-year- jubilee for the period 
of the First Temple. A jubilee was held to be a cycle of time 
consisting of 49 years by the author(s) of the Book of Jubilees, 
by some rabbis (see, e. g.: B. T. Arakhin, 12b; Nedarim, 61a 
(R. Yehudah); cf.: Seder ʽOlam, 15), and the Samaritans.
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It was possible to «correlate» the eschato-
logical chronology based on a 50-year- jubilee 
(10×50) with the one mentioned in Dan. 9:24–
27 by assuming that God’s «word» about the 
future restoration of Jerusalem (Dan. 9:25) 
was not the one proclaimed by Jeremiah ca. 
587/586 В.C.E. (Jer., 32) but the one recorded 
in Jeremiah, 50 and/or the deuterocanonical 
Epistle of Jeremiah 1:3 (composed before the 
1st century В.C.E.; cf.: 7Q2). On the basis of 
the last two passages some interpreters as-
sumed that God’s «word» recorded there (sc. 
the «word» about the return of the Jews from 
the Babylonian captivity and the restoration 
of the Land) was pronounced in the first years 
(approximately, ten) after the destruction of the 
First Temple. It is possible that the Qumranites, 
after they had abandoned their hopes around 
96 В.C.E., used both of the above- mentioned 
methods of chronological reinterpretation of 
Second- Ezekiel’s (4Q390; cf.: 11QMelch 2:7–8) 
and Daniel’s (Daniel 9:24–27) visions on the 
time of the End of Days.

As for the Commentary on Habakkuk 
(1QpHab), written in all probability in the first 
quarter of the 1st century B.C.E.29, its central 
theme is the conflict between the charismatic 
leader of the Qumran community (in all prob-
ability a priest of the Zadokite lineage), who 
attested in the Qumran manuscripts under the 
designation of the Teacher of Righteousness, 
and the Judaean ruler and high priest, denoted 
as the Wicked Priest. It should be noted that on 
the plausible assumption first made by K. El-
liger30 and W. H. Brownlee31, the very designa-
tion הרשע  hak- kōhēn hā- rāšā῾, i. e. «the ,הכהן 
Wicked Priest», arose in consonance with and 
as a parody of the official title of the Jewish 
high priest –  הכהן הראש, hak- kōhēn hā- rō᾽š, lit. 
«head (sc. chief) priest» (cf., e. g.: 2 Sam. 15:27; 
Ezr. 7:5; 2 Chr. 31:10; 1QM 2:1; 15:4; 16:13; 18:5; 
19:11; 1QSa 2:12). In H. Stegemann’s opinion32, 
the definition hā- rāšā῾ («the wicked») hinted at 
the allegiance of the high priest because of his 
non- Zadokite origin. This hypothesis suggests 
a priori that the expression «wicked priest» 

29 See, e. g.: Tantlevskij, 1995; Idem, 2012: 98–123.
30 Elliger, 1953: 266.
31 Brownlee, 1979: 49; Idem, 1982: 9.
32 Stegemann, 1971: 109–116.

could have been used not as the name of a par-
ticular person, but as a kind of Qumranic «ti-
tle», a special termus technicus for those of the 
Hasmonean high priests whose deeds were dis-
approved by the sectarians. More precisely, the 
Commentary on Habakkuk speaks probably of 
two «Wicked Priests»: Jonathan I the Hasmo-
naean (1QpHab 8:3–10:5, 11:2–8; also 4QpPs37 
4:7–10) –  an antagonist of the Teacher of Righ-
teousness (conditionally, Teacher I), perished 
by the time of 1QpHab compilation, and Alex-
ander Jannaeus, i. e. Jonathan II, –  an oppres-
sor of the sectarians headed by another Qum-
ran leader (conditionally, Teacher II), who was 
alive at the period of 1QpHab composition. The 
latter could most likely be identified with «the 
priest» «Judah the Law Doer» mentioned in 
1QpHab 2:5–10:12:4–5; 4QpPs37 2:13–1933. In 
connection with our supposition of the duality 
of «the Wicked Priests» (as the main enemies- 
antipodes of the two Qumran priestly leaders 
of the second half of the 2nd century B.C.E. –  
the beginning of the 1st century B.C.E.) in 
1QpHab, A. S. van der Woude, in particular, 
noted: «Tantlevskij <…> convincingly proves 
that XI 10 –  XII 10 refer to Alexander Jannae-
us, who was looked upon by the pesharist as 
the ‘last priest’. This means that we encounter 
with not one but at least two Wicked Priests in 
the Habakkuk commentary and (consequetly) 
the the expression «Wicked Priest» is used in 
generic sense <…>34. This conclusion which 
puts an end to the identification of “the Wick-
ed Priest” with one Hasmonaean high priest, 
paves the way for a reconsideration of the his-
torical allusions of 1QpHab»35.

33 This figure could be identified with the Essene leader Judah 
mentioned by Joseph Flavius in The Jewish War, I, 78–80 and 
Antiquities, XIII, 311–313. Judging by these two passages, 
he was an «old man» at the time of Aristobulus I (104–103 
B.C.E.) and Alexander Jannaeus (cf.: B. T. Kiddushin, 66a and 
Antiquities, XIII, 290–292) and had the ability to portend fu-
ture events.
34 The idea that the designation «the Wicked Priest» could 
have been «superpersonal» rather than «individual» was first 
expressed in: Brownlee, 1952, 10–20; Idem, 1979: 49; Idem, 
1982: 15–37; cf.: Dupont- Sommer, 1951: 35f. (in later works, 
this researcher identified the «Wicked Priest» of 1QpHab and 
4QpPs37 with Hyrcan II alone; see, e. g.: Dupont- Sommer, 
1980: 361–368); Vermès, 1954: 92–100. See also, e. g.: 
Woude, 1982: 349–359; Fröhlich, 1986: 392f.
35 Woude, 1995: 387f.
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As scholars supposed, it was Alexander 
Jannaeus who was designated as «the Young 
Lion of Wrath» (החרון  in the Qumran (כפיר 
Commentary on Nahum (4QpNah), fr. 2, 2–3 
(this designation seems to contain ultimately 
the reminiscence of Jer. 26:20–23 and Prov. 
19:12 and 20:2); in the Qumran Commentary 
on Hosea (4QpHosb), fr. 2, 2–3, «the Young 
Lion of Wrath» is called as «the Last Priest» 
 resp. the last Hasmonaean high  – (כוהן האחרון)
priest. He was thus «last» among «the last priests 
of Jerusalem» living in «the last days» (1QpHab 
9:4–6). As for the designations איש הכזב («Man 
of Lies»), מטיף הכזב («the Exuding Falsehood»), 
אבשלום ,(«traitors») הבוגדים  the House of») בת 
Abshalom»36) attested in 1QpHab, it seems to 
us that they refer to the leader of the dissenters 
in the Qumran community and his adherents37.

Conclusion: Taking into account all the 
information given above it is very likely that 
at the beginning of the first century B.C.E. the 
Qumranites held Alexander Jannaeus to be the 
last (wicked) Judaean high priest and king be-
cause they believed that they lived on the eve 
of the Eschaton and the advent of the priestly 
and lay Messiah. That is the reason why the 
author of the Commentary on Nahum, compil-
ing it (ex hypothesi) in 88 В.C.E., is sure that 
the events he describes in the composition take 
place «in the last days».

Designation of the Pharisees –  with whom 
the Qumranites were at enmity –  as דורשי 
-in all likelihood, originated as a pejo ,חלקות
rative parody of close- sounding name דורשי 
 i. e., the «interpreters/expounders of the ,הלכות
halakhoth (laws)», which was used to refer to 
the teachers of the Law (probably already since 
the time of the first Tannaim; cf., e. g.: M. Ne-
darim, IV, 3; B. T. Betzah, 15b). The Pharisees 
(Gr. Φαρισαίοι; from Aram. פרושיא, lit.: «sep-
arated» (from the «people of the land», resp. 
from the profane life); another possible in-
terpretation: «commentators», «expounders» 
(of the Law)) were the most numerous and 
influential religious group in Judea in the 2nd 
century B.C.E. –  the 1st century С.E. (Jose-
phus, Antiquities, XVII, 42) and considered to 

36 Abshalom was King David’s son who rebelled against his 
father.
37 See in detail, e. g.: Tantlevskij, 2012: 98–123.

be «the most skilled (people) in the strict inter-
pretation of the laws» (Josephus, Jewish War, 
II, 162), so that the prayer rituals and sacrifices 
were made «in accordance with their interpre-
tation» (Josephus, Antiquities, XVIII, 15).

Let us note ad hoc, that the term הלכה, ha-
lakhah, resp. plural הלכות, halakhoth, is found 
in the literature of Tannaim and Amoraim. It is 
not used in the Hebrew Bible and is not attested 
in the extant sources of the Second Temple pe-
riod. Verbal noun הלכה, lit.: «walking», formed 
according to the Aramaic word formative mod-
el from the verb הלך, lit.: to «go», which has a 
connotation in the Hebrew Bible –  to «observe» 
laws and regulations (see, e. g.: Ex. 16:20; Lev. 
26:3; Ez. 37:24). Thus, the high share of proba-
bility of the suggestion concerning the pejora-
tive correlation of דורשי חלקות with דורשי הלכות 
allows us to assume that the latter designation 
was used in Judaea as a terminus technicus 
with reference to the Pharisees’ interpreters of 
the laws already in the Hellenistic period.

Of particular interest is the use of the term 
-in the Qum («talmud, lit.: «teaching) תלמוד
ran Commentary on Nahum in the context of 
the activity of the «interpreters/expounders of 
smooth thing (slippery)». In 4QpNah, fr. 3–4, 
2:8–10, it is stated that they «lead many (people) 
astray by their false teachings (שקרם  ,(בתלמוד 
the language of deceit and cunning mouth» and 
that it will lead people to destruction. Before 
the Qumran discoveries, the term תלמוד, tal-
mud, was attested only in the late postbiblical 
literature. This term is used to denote the Je-
rusalem Talmud (codified in the second half of 
the 4th century C.E.) and the Babylonian Tal-
mud (the end of the 5th century C.E.) contain-
ing the system of laws, crystallized from the 
halakhah which was elaborated by the Phari-
saic teachers of the Law (proto- Tannaim) al-
ready in the period of the Second Temple (see, 
e. g.: M. Avoth). The first pair of teachers of the 
Law –  Yose, son of Yoezer, and Yose, son of 
Yohanan, –  acted in the period of the persecu-
tion of the Judaeans initiated by Antiochus IV 
Epiphanes (the middle of the 160s B.C.E.). It 
was among the Pharisaic teachers of the Law 
that the Oral Law received its initial clearance, 
which subsequently finds its classic expression 
in the Mishnah and the Gemara (the Jerusa-
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lem and Babylonian Talmuds). The nucleus of 
this Pharisaic teaching –  in the form in which 
it existed at the time of the composition of the 
Qumran Commentary on Nahum –  in all prob-

ability, gets the designation תלמוד, talmûḏ, in it. 
Probably, this term used in the meaning of the 
«teaching» of the Pharisaic masters was wide-
spread in Judaea in that time.
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Abstract. According to documents of the 17th century, this «ostrog» (wood- earth fortress) 
was built in 1641 in the Achinsk «volost» (county) on the Syzyrim lake near the Belyi 
Iius river. However, on modern maps of the region, there is no lake under this name. 
Therefore, various lakes were identified in the scientific literature with this hydronym. 
Accordingly, the location of the Achinsk «ostrog» was supposed to be on a very large 
territorial extent –  from the modern city of Achinsk in the north to the foot of the Western 
Saian. However, in reality is quite possible to establish the location of lake Syzyrim. It is 
indicated in the road descriptions of G. F. Miller 1740: the left bank of the Chulym River 
(formerly Belyi Iius) opposite the village of Dorokhovo. This settlement exists and now, 
and on its northern outskirts there is a lake called Domashnee. It is with him and should 
be identified Lake Syzyrim, the more so that G. F. Miller gave the first name of the village 
Dorokhovo –  Syzyrimskaya. In the course of our field work on the southern side of this 
lake, traces of the moats and ramparts have been discovered, creating in the plan a general 
view of the trapezium, where the northern side is the steep bank of the lake. The study 
tested that this is the remains of the first Achinsk «ostrog», which is confirmed by the 
correspondence to this assumption of all known historical and cartographic data and, most 
importantly, the presence of an archaeological site with signs of defensive structures typical 
of the size and nature of the Russian Siberian «ostrog» of the XVII century. This determines 
the southernmost border of Russian advancement in Middle Siberia in the 1640s. Were 
obtained еhe necessary materials for future excavation studies of this archaeological object.

Keywords: Middle Siberia, first Achinsk «ostrog» (fortress), location, versions, field 
archaeological research, lake Domashnee (Syzyrim), remnants of the fortress.
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К вопросу о месте нахождения первого  
Ачинского острога
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Аннотация. Цель исследования –  ввод в научный оборот новых сведений о месте 
расположения этого острога, построенного в 1641 г. воинским отрядом под 
командованием Я. О. Тухачевского. Согласно документам XVII в., он был поставлен 
в Ачинской волости на оз. Сызырим у р. Белый Июс. Однако на современных картах 
региона озера под таким названием нет. Поэтому с данным гидронимом в научной 
литературе отождествляли различные водоемы. Соответственно, предполагались места 
расположения Ачинского острога на очень большом территориальном протяжении –  
от г. Ачинска на севере до подножия Западного Саяна на юге. Однако в действительности 
установить место нахождения оз. Сызырим вполне возможно, так как оно указано 
в путевых описаниях Г. Ф. Миллера 1740 г. –  это левый берег Чулыма, напротив дер. 
Дорохово. Такой населенный пункт существует и в настоящее время, а на его северной 
окраине имеется озеро под названием Домашнее. Именно с ним и следует отождествлять 
оз. Сызырим, тем более что Г. Ф. Миллер привел и первое название дер. Дорохово –  
Сызыримская. В ходе проведенных нами работ методом полевого археологического 
исследования на южном берегу этого озера обнаружены следы западного, южного 
и восточного валов и рвов, создающих в плане общий вид трапеции, где северной 
стороной является крутой берег озера. Таким образом, видимо, это и есть остатки 
первого Ачинского острога. Тем самым определяется крайняя южная граница русского 
продвижения в Средней Сибири в 1640-е гг., что весьма важно для реконструкции 
истории этого процесса. Получены необходимые материалы для проведения в будущем 
раскопочного изучения данного памятника истории и культуры.

Ключевые слова: Средняя Сибирь, первый Ачинский острог, место расположения, 
версии, полевые археологические исследования, оз. Домашнее (Сызырим), остатки 
острога.
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Введение
В истории русского освоения юга Сред-

ней Сибири в позднем Средневековье и на-
чале Нового времени, несмотря на наличие 
значительного количества письменных 
источников русского и иностранного про-
исхождения, отмечается еще значительное 
число нерешенных вопросов. Одним из них 
до сих пор являлось установление точного 
места постройки неоднократно упоминае-
мого в документах XVII в. первого Ачин-
ского острога, основанного в Ачинской 
ясачной волости на р. Чулым в 1641 г. воин-
ским отрядом под командованием Я. О. Ту-
хачевского и переносившегося затем 
на новые места (Barakhovich, 2015). Относи-
тельно этой проблемы, давно занимающей 
внимание исследователей, но до сих пор 
не решенной, в 80-х гг. XX в. было извест-
но около десятка версий. Наиболее полно 
они были проанализированы и изложены 
в работе Д. Я. Резуна (Rezun, 1984), а затем 
дополнительно охарактеризованы красно-
ярским исследователем П. Н. Бараховичем 
(2015). Территориальный разброс районов, 
где предполагалось расположение остро-
га, был очень велик –  к югу от места, где 
стоит современный г. Ачинск, до озер Белё 
и Шира в Ширинском районе и даже р. Есь 
в Таштыпском районе Республики Хакасия 
(почти у подножия Западного Саяна), т. е. 
на протяжении более 370 км с севера на юг 
(рис. 1).

Однако в 1989 г., формально не отвер-
гая более раннюю версию, предполагавшую 
нахождение острога в районе Белого Июса, 
озер Белё и Шира (1984: 30), Д. Я. Резун 
и Р. С. Васильевский указали еще одно та-
кое место, в качестве которого назвали оз. 
Сизирим недалеко от р. Чулым, напротив 
нынешнего с. Дорохово, в 5-ти верстах 
выше западного притока Чулыма –  р. Ада-
дым (Rezun, Vasilievsky, 1989: 90). К сожа-
лению, авторы не сообщили, откуда были 
почерпнуты приведенные сведения. Дан-
ную версию местонахождения поддержал 
В. Я. Бутанаев, добавив, что острог был по-
ставлен у оз. Сизирим (Соломенное) на тер-
ритории современного Назаровского райо-
на Красноярского края (Butanaev, 1995: 115). 

П. Н. Барахович, проанализировав все имев-
шиеся на то время письменные источники, 
пришел к выводу, что Ачинский острог, 
возведенный людьми Тухачевского и крас-
ноярскими казаками, находился именно 
на месте нынешнего с. Дорохово, северная 
окраина которого выходит к небольшому 
озеру подковообразной формы под назва-
нием Домашнее (2015). Реально это старица 
Чулыма, еще соединенная с ним неширокой 
протокой, сама она состоит из двух частей, 
также соединенных протокой. Вероятно, 
это и есть тот самый Сизирим (Сызырим), 
поскольку иных озер в ближайшей округе 
не имеется (рис. 2).

В связи со сложившейся ситуацией, 
характеризующейся не полной историко- 
картографической определенностью, мы 
задались целью попытаться найти место 
расположения данного важного объекта 
историко- культурного наследия, включая 
его конкретную идентификацию на местно-
сти, для чего нужно было провести полевое 
изучение берегов оз. Домашнее. В случае 
успеха поиска решение данной проблемы 
стало бы важным вкладом в определение 
границы и этапов русского продвижения 
в сторону Минусинской котловины в 40-е 
гг. XVII в.

Материалы и источники
По истории создания острога имеется 

определенный объем исторических доку-
ментов русского происхождения, где приво-
дятся и сведения о месте его расположения. 
По большей части это уже опубликованные 
материалы трудов Г. Ф. Миллера (Miller, 
1941: 84). Наиболее полно их использовал 
в своей работе П. Н. Барахович (2015), при-
ведя и ряд новых сведений из архивных ма-
териалов, существенно дополняющих имев-
шуюся до этого информацию. Тем не менее 
остается поле для исследовательской де-
ятельности в связи с необходимостью 
максимально полного охвата имеющейся 
проблематики, что и потребует привлече-
ния сведений археологического характера. 
К сожалению, какие-либо археологические 
источники, касающиеся места расположе-
ния острога, до наших работ не были из-
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вестны. Поэтому налицо основания для по-
левого поиска и исследования возможных 
остатков данного ценного памятника исто-
рии и культуры Красноярского края.

Результаты полевых исследований
В целях установления правомерно-

сти приведенных выше предположений 
Д. Я. Резуна и Р. С. Васильевского (1989), 
а также более конкретизированного мне-
ния П. Н. Бараховича (2015), нами в мае 
2015 г. было проведено полевое обследова-
ние северной части с. Дорохово, для чего 

пройдены пешеходные маршруты от бере-
га Чулыма на западной окраине с. Дорохо-
во до находящегося северо- восточнее оз. 
Домашнее большого соснового бора –  все 
это ниже по течению от упоминавшейся р. 
Ададым. Так, расстояние от ее устья (впа-
дает в Чулым в черте г. Назарово) до се-
редины оз. Домашнее составляет около 
7,5 км, что приблизительно соответствует 
приведенному сообщению Г. Ф. Миллера 
(Miller, 2015). Северный берег озера ниже 
остальных и мог затапливаться во время 
разливов Чулыма; видимо, по этой при-

Рис. 1. Карта- схема региона, где разными авторами предполагалось место расположения  
первого Ачинского острога

Fig. 1. Map of the region where different authors assumed the location of the first Achinsk «ostrog»
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чине здесь нет какой-либо современной за-
стройки. С восточной, южной и западной 
сторон поверхность у озера заметно выше 
и здесь вплотную к его берегам подступа-
ют усадьбы жителей с. Дорохово. Не занят 
постройками и огородами лишь неболь-
шой участок средней части южного берега 
озера, где расположено местное кладби-
ще, ныне не действующее. Оно целиком 
занимает уплощенную земляную тра-
пециевидную платформу, отличающуюся 
от остальной поверхности южного берега 
своей возвышенностью –  разница в высоте 
достигает 2 м.

В результате детального осмотра плат-
формы было установлено, что с западной 
стороны она ограничена до сих пор сохра-
нившимся рвом в виде прямой линии (со-
временная глубина рва –  до 0,7 м) с участ-
ком вала (современная высота –  до 0,5 м), 
расположенными перпендикулярно берегу 
озера (рис. 3). С восточной стороны плат-
форма ограничена значительно более глу-

боким рвом, представляющим в настоящее 
время овраг максимальной глубиной до 3 м, 
идущий под углом около 60° к линии берега 
озера (рис. 4). Это отклонение и создает для 
платформы форму трапеции в плане. С юж-
ной стороны граница платформы выражена 
не столь явственно, но и здесь прослежива-
ются следы сильно оплывших рва и вала, 
идущих по прямой линии параллельно бе-
регу озера (рис. 5). Важно отметить, что 
линия этих остатков на одном конце соеди-
няется с южным окончанием западных рва 
и вала, а на другом с началом оврага. С се-
верной стороны следы каких-либо земля-
ных сооружений отсутствуют, и платформа 
ограничивается крутым скатом берега озе-
ра. В целом она имеет длину 60–65 м (с СВ 
на ЮЗ) и ширину около 40 м (с СЗ на ЮВ).

С учетом опыта изучения русских 
острогов XVII в. в Сибири можно отметить, 
что место расположения данной платформы 
соответствует условиям размещения подоб-
ных объектов –  непосредственно на берегу 

Рис. 2. Озеро Домашнее, бывшее Сызырим (материалы Google)
Fig. 2. Domashnee Lake, former Syzyrim (Google content)
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Рис. 3. Участок западных рва и вала острога (снято с ЮВ)
Fig. 3. Section of the western moat and rampart of the «ostrog» (filmed from SE)

Рис. 4. Восточный ров (овраг?) (снято с СВ)
Fig. 4. East moat (ravine?) (filmed from NE)

водоема, на самом возвышенном месте во из-
бежание затопления во время наводнений, 
с учетом использования фортификацион-
ных особенностей местности (крутого бере-
га или оврага). Поблизости от места строи-
тельства острога должен быть строительный 

материал (обычно «красный», т. е. сосновый 
лес) –  в данном случае современная опуш-
ка соснового бора находится на расстоянии 
около 0,5 км к северо- востоку; при этом 
следует указать, что, согласно «Росписному 
списку», составленному при передаче дел 
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в остроге от Я. О. Тухачевского новому во-
еводе И. Кобыльскому, одна из башен пер-
вого Ачинского острога называлась именно 
Боровой (Rezun, 1984: 83–84). Выявленные 
нами остатки рвов и земляных валов, насы-
павшихся, как и положено, на внутреннюю 
сторону, также похожи на таковые в русских 
острогах. Наконец, если это действительно 
остатки первого Ачинского острога, то и его 
размеры приблизительно соответствуют 
численности отряда Я. О. Тухачевского, со-
ставившего затем первый гарнизон крепо-
сти –  не более 40 чел. (Rezun, 1984: 76).

Заключение
Как справедливо в свое время полагал 

Д. Я. Резун, для установления места распо-
ложения первого Ачинского острога «инте-
ресные данные могут дать полевая разведка 
и археологические работы…» (Rezun, 1984: 
34). Проведенные нами полевые исследо-
вания по южному берегу оз. Домашнее это 
подтверждают. Данная местность, соот-
ветствуя известным сведениям источни-
ков, вполне пригодна для создания здесь 
русского острога и содержит вероятные 
следы его существования. Наличие клад-
бища не должно нас смущать, поскольку 

постоянное русское крестьянское насе-
ление здесь появилось не менее чем через 
50 лет после переноса острога, когда место 
его былого расположения было уже явно 
задерновано. В Сибири есть примеры, ког-
да на площади дворов даже действующих 
острогов возникали кладбища –  например, 
в Умревинском остроге на Оби, построен-
ном в 1703 г., первые погребения появились 
еще в XVIII в. (Borodovskii, Vorob’ev, 2005). 
Погребения обнаружены и на площади дво-
ра Сосновского острога 1657 г. на р. Томи 
(Kimeev, 2018: 87–93). В русской сибирской 
этнографии известны случаи, когда клад-
бища обносились рвами вместо деревян-
ных ограждений (Berezhnova, Minin, 2009: 
249–250). Но в данном случае достаточно 
уверенно читаются и валы, которые распо-
ложены с внутренней стороны, как и долж-
но быть в случае с объектом оборонитель-
ного назначения. Кроме того, в обычной 
обстановке русские кладбища устраивались 
на заметном удалении от берегов водое-
мов –  возможно, нынешнее его расположе-
ние непосредственно на крутом южном бе-
регу оз. Домашнее было связано с наличием 
уже готовых рвов ко времени совершения 
первых похорон.

Рис. 5. Участок южной стороны платформы –  вероятно, засыпанный ров (снято с ЮВ)
Fig. 5. The site on the south side of the platform is probably a covered moat (filmed from SE)
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Таким образом, на местности иден-
тифицировано оз. Сызырим –  нынешнее 
Домашнее, реально находящееся по те-
чению Чулыма ниже от р. Ададым. Этим 
можно исправить допущенную Д. Я. Резу-
ном и Р. С. Васильевским ошибку, указав-
шим, что озеро и острог находятся выше 
по течению Чулыма от этого его левого 
притока (1989: 90). На южном берегу озера 
обнаружены остатки рвов и валов, в плане 
создающих оборонительную конструк-
цию трапециевидной формы размером, 
соответствующим численности отряда 

Я. О. Тухачевского при создании им пер-
вого Ачинского острога в 1641 г. Рядом 
с этим объектом до сих пор стоит боль-
шой сосновый бор, что является немало-
важным обстоятельством для определе-
ния места расположения любого русского 
острога XVII–XVIII вв., нуждавшегося 
именно в таком строительном материале. 
В целом проделанная нами работа помога-
ет установить место расположения остро-
га, маркирующего собой границу русско-
го продвижения на юг Средней Сибири 
в 1640-е гг.

Список литературы / References

Barakhovich P. N. (2015) Bor’ba s kniaziami yeniseiskikh kyrgyzov v 1641–1642 gg. i osnovanie 
Achinskogo ostroga [Muscovy’s struggle against the Yenisei Kyrgyz’s princes in 1641–1642 and founding 
of the Achinsk ostrog] [Electronic issue] History of military art: researches and sources, VII. 234–264. 
http://www.milhist.info/2015/11/25/barakhovich_1 (25.11.2015)

Berezhnova, M. L., Minin, A. V. (2009). Kladbishche sela Bergamak: opyt monitoringa. 2. Planigrafiia 
pogrebal’nogo kompleksa [Bergamak cemetery: monitoring experience. 2. Planigraphy of the burial com-
plex], In Etnografo- arkheologicheskie kompleksy: problemy kul’tury i sociuma, 11, 248–272.

Borodovskii, A. P., Vorob’ev, A. A. (2005). Nekropol’ na territorii Umrevinskogo ostroga [Necropolis 
on the territory of the Umrevinsky ostrog], In Kul’tura russkikh v arkheologicheskikh issledovaniyakh 
[Russian culture in archaeological research]. Omsk, OmGU, 191–202.

Butanaev, V. Ia. (1995). Toponimicheskii slovar’ Khakassko- Minusinskogo kraia [Toponymic Dictio-
nary of Khakass- Minusinsk territory]. Abakan, Khakasiia, 268 p.

Igoshin, O. A. (2007). Na Belom Iiuse i na ozere Syzyrime… (Ob osnovanii pervogo Achinskogo 
ostroga 1641 g. Zametki puteshestvennika) [On Bely Iius and Syzyrym Lake … (On the foundation of the 
first Achinsk ostrog in 1641. Traveler’s notes], In Eniseiskaya provinciia. Al’manakh [Yenisei province. 
Almanac], 3, 115–118.

Kimeev, V. M. (2018). Sibirskie ostrogi Pritom’ya [Siberian ostrogs of the Tom’ River]. Kemerovo, 
156 p.

Miller, G. F. (1941). Istoriia Sibiri [History of Siberia]. 2. Moscow, Leningrad, 638 p.
Miller, G. F. (2015). Puteshestvie iz Krasnoiarska v Tomsk. 1740 g. [Traveling from Krasnoiarsk to 

Tomsk. 1740], In Vostochnaya literatura [Oriental literature], http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller_5/
text5.phtml?id=10307 Data obrashcheniya [Date of the application] 18.04.2015.

Rezun, D.Ya. (1984). Russkie v Srednem Prichulym’e v XVII–XIX vv. (Problemy social’no- 
ekonomicheskogo razvitiia malykh gorodov Sibiri) [Russians in the Middle Chulym territory in the XVII–
XIX centuries (Problems of social and economic development of small cities in Siberia)]. Novosibirsk, 
197 p.

Sibir’ XVIII veka v putevykh opisaniiakh G. F. Millera (1996). [Siberia of the XVIII century in the 
travel descriptions of G. F. Miller]. Novosibirsk, 312 p.


	J_HUM_сайт_5
	J_HUM_2022_05

