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В статье представлен междисциплинарный анализ процессов трансформации социальной си-
туации развития жителей территориально обособленного сообщества (на примере селения Язула 
Улаганского района Республики Алтай) через сопоставление экспедиционных материалов 2003 и 
2019 годов. Исследование проведено в русле культурно-исторической психологии с опорой на ме-
тодологический принцип метапозиции. Показано, как увеличение культурного разнообразия в селе-
нии обусловливает необходимость самоопределения отдельного человека и семей на поведенческом 
уровне и усложняет структуру социальной идентичности, в том числе создавая проблему этнокуль-
турного и религиозного самоопределения. Это актуализирует переживание незащищенности своей 
жизни и жизни локального сообщества в целом от внешнего мира и усиливает сохранность жизненно 
значимых обрядов и сакральных элементов этнической культуры.
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Введение

Мир быстро меняется. Как писал Э. Тоффлер, про-
изошел «конец постоянства»; недолговечность, новиз-
на и многообразие стали нормой жизни [24]. При этом 
ряд сообществ продолжают сохранять черты традици-
онной культуры, где важными ценностями остаются 
стабильность, межпоколенческая преемственность. 
В мире фактически не осталось локальных культур, 
которые находятся в полной автономии от общеми-
ровых процессов. В этом контексте актуализируется 
вопрос: как происходит трансформация социальных 
общностей — как целых государств, так и локальных 
селений? Что меняется в традиционном укладе жиз-
ни при появлении новых технологических средств 
(дорога, электричество, телевидение, сотовая связь, 
Интернет и др. [9])? Насколько модифицируется от-
крытость/закрытость обособленных селений к внеш-
нему миру и их вовлеченность в процессы развития 
культурного многообразия? В фокус исследований 
попадают вопросы трансформации границ локальных 
сообществ, внешних и внутренних культурных барье-
ров, усложнение системы отношений в модели «свой/
чужой» при контактах с «внешним миром». Качество 
границы, ее открытость или закрытость к внешним из-
менениям обусловлены множеством факторов. Сооб-
щества по-разному реагируют на влияние извне: при-
нимая, отчуждая или трансформируя в нечто новое 
внедряющиеся элементы иной культуры. При этом их 
появление может нелинейно сказаться на метаморфо-
зе локального уклада жизни, культурных традиций и 
социальной идентичности.

Существует немало исследований, раскрывающих 
проблему транзитивности общества [19; 26], специфи-
ку трансформации локальных сообществ в условиях 
глобализации [8], которые меняют социокультурный 
контекст развития личности и ее идентичности [6]. 
Большинство работ посвящено либо осмыслению 
общемировых тенденций, либо конкретным аспек-
там изменений, таким как демографическая ситуация 
[28], жизненный уклад [1], обряды [20], материальная 
культура [4], фольклор [18] и др. Так как различные 

аспекты жизни этносов изучаются разными науками, 
не так много работ системно показывающих, как из-
менения в условиях жизни, увеличение открытости 
селения «внешнему миру» трансформируют систему 
отношений и образ мысли его жителей.

А.Р. Рэдклифф-Браун [21] отмечал: если исследо-
ватель демонстрирует варианты структурно-функ-
циональных конструкций социальной эволюции, это 
большой успех для науки. Транзитивность локального 
сообщества модифицировала «социальную ситуацию 
развития» для молодого поколения, о которой Л.С. Вы-
готский писал: «… среда для человека в конечном сче-
те есть социальная среда, потому что там, где она вы-
ступает даже как природная, все же в ее отношении к 
человеку всегда имеются налицо определяющие соци-
альные моменты. В отношениях к ней человек всегда 
пользуется социальным опытом» [2, с. 88]. Благодаря 
большей открытости внешнему информационному 
полю изменились содержание и смысловые акценты 
знакового опосредования развития психики, транс-
формировались не только уклад жизни, но сознание и 
самосознание новых поколений. Как это взаимосвяза-
но? Что поддается модификации, а что «капсулирова-
нию» и усиленной «защите» от изменений, становясь 
«ядрами» стабилизации при метаморфозах жизни?

В русле дискурсного подхода [5] за основу в 
методологии исследования взяты: идея культур-
но-исторической трансформации социальной си-
туации развития как источника развития личности 
(Л.С. Выготский) [2] и теория транзитивности обще-
ства [7; 24; 26].

В исследовании мы фокусируемся на изменении 
социальной ситуации развития в локальном сообще-
стве через изучение взаимосвязей изменений уклада 
жизни (на уровне обиходной культуры, обрядовой 
составляющей жизни и музыкальных традиций) и 
системы социальных отношений местных жителей 
при увеличении «открытости» внешнему миру; а так-
же на том, как эти изменения отражаются на образе 
мира и образе себя в мире (на социальной идентич-
ности). Под жизненным укладом мы подразумеваем 
внешние и внутренние факторы образа жизни в их 
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взаимосвязи — в логике понимания «социальной си-
туации развития» (по Л.С. Выготскому) как уникаль-
ного сочетания объективных социальных отношений 
и субъективных приоритетов в их переживании [2].

Под метаморфозами мы понимаем преобразова-
ние структуры отношений в сообществе, в формах 
и способах бытования разных аспектов культуры, а 
также в структуре и в содержательном наполнении 
социальной идентичности представителей изучае-
мого сообщества. Понятие «трансформация» мы рас-
сматриваем как синоним метаморфозам.

Под локальным сообществом мы понимаем «опре-
деленным образом упорядоченный набор социаль-
ных связей, основанных на чем-либо общем для всех 
участников данных отношений; как правило, это 
общность идентификации» [29, с. 72—73]. Сообще-
ство имеет четкую локацию (территориально обосо-
бленное селение с наличием устойчивых социальных 
отношений между всеми его жителями).

Социальная идентичность нами понимается как 
результат единого процесса дифференциации/иден-
тификации личности при осознании своего членства в 
социальной общности «вместе с ценностным и эмоци-
ональным значением, придаваемым этому членству» 
[31, p. 255]. «Социальная идентичность есть результат 
процесса сравнения своей группы с другими социаль-
ными общностями» [22, с. 110]. Вопрос о том, с какой 
группой себя идентифицирует человек и с какой срав-
нивает, может решаться на разном уровне социальной 
стратификации, в зависимости от коммуникативной 
ситуации. Социальную идентичность мы рассматри-
вали с точки зрения следующих компонентов: регио-
нально-территориального, этнического, религиозного, 
профессионально-деятельностного [30].

Теленгиты — это древняя субэтническая группа 
алтайцев, проживающих вдоль рек Чулышман и Чуя 
в Улаганском и Кош-Агачском районах и говорящих 
на диалекте алтайского языка. Существуют разные 
версии об их этногенезе [27]. В последних демогра-
фических исследованиях отмечается стабильность 
численности населения теленгитов на историче-
ской территории их проживания [18, с. 36—43]. Ряд 
этнополитических процессов (в России в целом и 
Республике Алтай в частности) в 2000-х годах при-
вел к смешенной идентичности теленгитов, которая 
выражается в различных вариациях: алтайцы (не 
выделение теленгитов как отдельной этничности), 
теленгиты (как обособление от алтайцев), алтайцы-
теленгиты (как выделение локальной группы внутри 
алтайской этничности) [25, с. 4—45].

Программа исследования

Этапы исследования. Первый этап — экспеди-
ция летом 2003 г. с архивом аудио- и видеозаписей, 
серией публикаций [12] и обобщений результатов 
исследований [11, с. 161—168; 14]. Второй этап — экс-
педиция летом 2019 г., архив с реестрами аудио- и ви-
деозаписей. В анализе использовались также данные 
исследований других ученых в регионе [3].

Описание выборки. Численность населения Язу-
лы и в 2003, и в 2019 гг. составляла около 250 чело-
век (колебание от 240 до 260). Работа велась с боль-
шей частью семей селения, однако в 2003 г. общение 
происходило в основном с подростками и средним 
поколением (дети и пожилые люди не говорили по-
русски), а в 2019 г. — со всеми поколениями, от детей 
до пожилых.

Методы исследования. Мы использовали вклю-
ченное наблюдение; тематические интервью с аудио-, 
фото- и видео-фиксацией; составление реестров по 
записям с тегированием; качественный анализ дан-
ных по выделенным параметрам: обиходная жизнь 
и система социальных отношений в селении, быто-
вание обрядов и музыкальной культуры как отобра-
жение этнической картины мира и переживания себя 
в мире; самосознание в аспекте социальной идентич-
ности жителей Язулы. Программа исследования рас-
крыта в публикациях авторов [10; 13; 15].

Цель исследования — выявить социальные и пси-
хологические изменения в локальном сообществе 
как реакцию на процессы транзитивности жизненно-
го уклада в территориально обособленном селении 
(на примере селения Язула Улаганского района Ре-
спублики Алтай).

Процедура реализации исследования опиралась 
на принцип метапозиции [13], который мы рассма-
триваем как технологию организации полипрофесси-
онального взаимодействия различных специалистов 
в общем пространстве исследования конкретного 
этнокультурного сообщества (на этапах планирова-
ния, сбора и анализа полевого материала). Работа в 
экспедиции выстраивалась от общей фиксации зна-
чимых аспектов внешних параметров социальной 
ситуации развития в селении к выделению исследо-
вательских фокусировок на конкретных вопросах, 
репрезентирующих социальные и психологические 
трансформации в локальном сообществе. В 2019 г. 
исследование ключевых параметров выстраивалось в 
сопоставлении с материалами 2003 г.

Результаты исследования

За период с 2003 по 2019 г. в ситуации смены по-
колений нами была зафиксирована модификация 
культурной трансмиссии (по М. Мид) с постфигура-
тивного типа («где дети прежде всего учатся у своих 
предшественников») на особое сочетание кофигура-
тивного («где и дети, и взрослые учатся у сверстни-
ков») и префигуративного («где взрослые учатся 
также у своих детей») [7, с. 322]. Младшие подростки 
и дети, с которыми мы общались в 2003 г., стали ак-
тивной частью сообщества — директором школы, зав-
учем, учителями, главой сельской общины. Сильно 
изменились условия жизни, связанные с открытостью 
«внешнему» миру и с включенностью в новые инфор-
мационные потоки. Как отмечал А.В. Толстых, говоря 
о смене поколений в постсоветскую эпоху, «… оценки, 
нормы и образцы поведения различных… когорт фор-
мируются и усваиваются теперь… в отличающихся 
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друг от друга социальных контекстах и средах... Раз-
личны каналы получения обобщенного опыта» [23, 
с. 181]. Временные рамки исследования охватыва-
ют относительно стабильный историко-социальный 
период в стране, при этом полученные результаты 
позволяют говорить о метаморфозе поколенческих 
трансмиссий: когда разные поколения имеют разные 
доминанты источников информации, неодинаковое 
содержание и различный формат межпоколенческой 
коммуникации. Результаты исследования представ-
лены нами на уровне анализа и обобщения эмпириче-
ских данных, часть которых раскрыта в публикациях 
по трансформации жизненного уклада [16] и музы-
кальной культуры [17] в Язуле за 16 лет.

Метаморфозы жизненного уклада. Проклады-
вание дороги из районного центра нелинейно меняет 
ситуацию открытости/закрытости обособленного се-
ления: в бытовую часть жизни привносится множе-
ство заимствований, при этом ряд сфер (обрядовая 
жизнь, сакральные места) становятся более обере-
гаемыми. Повышение доступности и вариативности 
связей локальной общности с «внешним» миром в 
одних аспектах жизни усиливает процессы транс-
формации через открытость к новизне, а в других — 
дает эффект «капсулирования» [8], усиливает скрыт-
ность значимых элементов культуры для внешних 
людей. Тем самым актуализируются границы между 
«своими» и «чужими», между «мы» и «они».

Произошедшие трансформации повлияли на уве-
личение мобильности и внешних контактов жителей 
селения, на усложнение системы социальных отноше-
ний, на изменение видов деятельности и условий жиз-
ни. В результате появления дороги семьи обзаводятся 
личным транспортом. Это увеличивает доступность 
ряда материалов, которые проще купить, чем делать 
самим. Меняется технология строительства аилов и 
обустройства хозяйства, появляются товары, замеща-
ющие ряд традиционных промыслов. Люди начинают 
взвешивать, что им проще — потратить время и силы 
или решить бытовые вопросы с помощью денег. При 
наличии небольших средств в виде пенсии или зар-
платы чаще происходит выбор в сторону покупки не-
обходимого. Это приводит к утере широкого спектра 
традиционных способов жизнеобеспечения.

При изменении обиходной части жизни (строение 
жилища, бытовая техника, средства передвижения 
и др.) идет ориентировка на современное, городское, 
что не всегда более функционально. В этих услови-
ях возникает ситуация выбора (например, какой 
тип аила строить), который происходит не по шкале 
«старшие—младшие» («традиция—инновация»), а в 
зависимости от индивидуальных приоритетов («что 
мне удобнее»). Наблюдается не только замещение 
старых форм новыми, но и увеличение разнообразия 
вариантов организации жизненного пространства и 
хозяйствования. У жителей появляется возможность 
выбора и необходимость осознанного самоопределе-
ния, а не только следования традиции или моде.

Трансформация обрядов и культуры детства. 
Высокую стабильность обнаруживают свадебная и 
похоронно-поминальная обрядности. Более вари-

ативная и трансформирующаяся часть обиходной 
веры теленгитов связана с обрядовым сопровожде-
нием детства и процессами взросления. Так, киндык 
(пуповина, зашитая в специальный кожаный мешо-
чек) из сакрального, утаенного от внешних глаз пред-
мета, выполняющего функцию оберега, переводится 
в разряд секулярной, социально значимой и предъ-
являемой семейной картины, размещенной на стене. 
Эти процессы сопряжены с трансформациями пред-
ставлений о мире и о себе: контроль за детьми берет-
ся в свои руки в тех сферах жизнедеятельности, кото-
рые раньше рассматривались как находящиеся «под 
присмотром» духов и природных сил. Это показы-
вает изменение смысловых приоритетов этнической 
картины миры, проявляемой в обрядовой практике и 
обиходных верованиях.

Максимальную изменчивость показывает культу-
ра взрослых для детей и культура детского сообще-
ства. Семейная культура взрослых для детей замеща-
ется на культуру заимствованную (из телевидения). 
Дети, общаясь друг с другом в селении, проводят 
меньше времени на улице, чем раньше. Культура дет-
ства транслируется в сообществе, но ее содержание 
пополняется новым медийным контентом. Традици-
онные мифологические персонажи и сюжеты смеши-
ваются (через дополнение, вытеснение, замещение) 
с героями и мотивами из российских и зарубежных 
мультфильмов. Привнесение нового информаци-
онного контента, который ориентирован на детей в 
сензитивный период их языкового развития, транс-
формирует языковую ситуацию в селении. Это, в 
свою очередь, модернизирует вcю социокультурную 
жизнь сообщества в целом, изменяет межпоколенче-
скую коммуникацию и жизненные траектории моло-
дого поколения.

Изменения в языковой и музыкальной культу-
ре. Привнесение внешнего контента в селение телен-
гитов как моноязычную среду трансформирует ее 
в двуязычную и в языковом, и в культурном плане. 
При этом освоение русского языка в дошкольный пе-
риод облегчает детям понимание тех учебных пред-
метов, которые преподаются на русском. Это повы-
шает уровень формального образования, расширяя 
социальную мобильность молодого поколения; соз-
дает возможности для построения образовательной 
траектории и профессиональной карьеры в городе. 
В целом, изменение языковой ситуации изменяет ин-
струментарий «психических орудий», позволяющих 
выстраивать новые системы социальных отношений, 
воспринимать, понимать и использовать новые ин-
формационные ресурсы.

Музыкальный фольклор теленгитов Язулы в ис-
следуемый период характеризуется «вероятностной» 
(поливекторной, нелинейно меняющейся) природой 
развития и расширением музыкально-культурного 
многообразия (зафиксировано наличие теленгитских, 
русских, тувинских, казахских и других этномузы-
кальных кодов). Каналами инокультурного влияния 
на интонационное поле теленгитской музыкальной 
традиции выступают: радио, Интернет и телевидение; 
сельский клуб; доступность транспорта и передвиже-
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ний в город, международные Курултаи сказителей. 
При расширении бытования в сельском клубе разных 
форм фольклоризма (советского, российского, алтай-
ского) песенная фольклорная традиция теленгитов 
продолжает существовать исключительно в обрядо-
вом контексте (закрыто от приезжих). Владение каем 
как особым типом интонирования, характерным для 
тюрков Горного Алтая, маркирующим их этнокуль-
турную идентичность и востребованным со стороны 
туристов, региональной администрации и обществен-
ности, ведет к миграции носителей традиции из обосо-
бленных селений в центральные. Константной функ-
цией кая остается трансляция этноспецифических 
духовных ценностей алтайцев [17].

В социальной идентичности мы отмечаем выра-
женные изменения в следующих компонентах: этни-
ческий компонент — от более выраженного к более 
размытому; религиозный компонент — от языческого 
к синкретическому; профессионально-деятельност-
ный компонент — от охоты как значимой гендер-
но-инициирующей практики к потере ее иницииру-
ющей функции. Выявлена смена и конкретизация 
авто- (говорение о себе в категориях положительных 
и отрицательных черт) и гетеростереотипов (появ-
ление более выраженных негативных характеристик 
саратанцев и положительных характеристик тувин-
цев). В языковом компоненте наблюдается амбива-
лентность переживания: с одной стороны, понимание 
ресурсности владения русским языком, с другой — 
страх утери алтайского языка как значимого фактора 
этнической идентичности.

Алтайский язык играет важную роль в констру-
ировании этнической идентичности теленгитов. 
Нами был зафиксирован динамический процесс 
трансформации идентичности теленгита в результа-
те появления телевидения и Интернета. Все респон-
денты связывают язык с алтайской идентичностью 
и отмечают, что присвоение теленгитскими детьми 
русского языка через канал «Карусель» может пред-
ставлять «угрозу для национальности» (высказыва-
ние язулинки 1989 г. р.). Язык рассматривается как 
основной фактор, дающий теленгиту переживание 
связи со своим народом, утрата языка может обер-
нуться потерей этнического Я. Данная ситуация вы-
зывает амбивалентное отношение у среднего и стар-
шего поколения. С одной стороны, дети оказываются 
более приспособленными для социальной адаптации 
при выезде в город; с другой стороны возникает угро-
за сохранности этнической идентичности. Отмечает-
ся, что все поколения язулинцев стали лучше знать 
русский по сравнению с 2003 годом, что снижает ба-
рьеры коммуникации с приезжими.

Результаты полевой работы в 2019 г., по срав-
нению с данными 2003 г., обнаружили повышение 
уровня тревожности у местных жителей по отноше-
нию к внешнему взгляду на них и на селение в целом. 
Это находит выражение в напряжении при любой 
видео- и фотосъемке. Страх, связанный с возмож-
ностью «попадания» в Интернет, который еще не 
дошел в своем широком бытовании до селения, об-
условлен порождением местной мифологии о нем и 

его влиянии на переживания людей. Напряжение по 
поводу съемки подкреплено репортажем региональ-
ного телевидения с комментарием о «диких людях» и 
«ужасных условиях» жизни в Язуле. Стратегия «па-
радного портрета», наблюдаемая еще в 2003 г., уси-
лилась в разы. Содержание и сущность «парадного 
портрета» у местных жителей на сегодняшний день 
еще не сформированы. Владение русским языком и 
регулярный опыт общения при выезде из селения 
создал большие возможности для коммуникации с 
«внешними» людьми. Однако это повысило тревож-
ность местных жителей в отношении последствий 
такого взаимодействия, особенно на территории 
своего селения. Обострился вопрос о репрезентации 
себя, своей культуры внешнему миру. При этом не 
произошло повышения ценности своей «правиль-
ности», самобытности. Повседневное сопоставление 
себя с другими (через телевидение или коммуника-
цию с приезжими) не добавляет уверенности в себе, 
а в сознании жителей «играет не в их пользу». Наш 
интерес как внешних исследователей к аутентич-
ной культуре селения вызывает к нам уважение и 
дает определенную открытость в коммуникации. Но 
страх перед тем, что зафиксированное будет «не так» 
воспринято и оценено внешним миром, дает мощный 
эффект обособления и ограничения на фиксацию 
(фото, видео, аудио).

Общий анализ и интерпретация результатов

Резкая смена социальной ситуации развития 
(Л.С. Выготский [2]) в связи с увеличением откры-
тости локального сообщества внешнему миру и ново-
му информационному пространству не просто транс-
формирует тип культурной транзитивности (по 
М. Мид [7]) с постфигуративного, на кофигуратив-
ный, а потом на префигуративной. Эта смена диффе-
ренцирует в одном сообществе культуру и типы куль-
турной трансмиссии по сферам жизнедеятельности: 
в этноконституирующей части культуры (особенно в 
сакральной ее части, в значимых обрядах) усилива-
ется постфигуративный тип трансмиссии; в обиход-
ной части культуры, повседневном укладе жизни и 
в языковой коммуникации начинает доминировать 
префигуративный тип; в фольклоре и музыкальной 
культуре начинает преобладать конфигуративный. 
Культурная ситуация в сообществе становится про-
странством большего разнообразия, что вызывает 
разнонаправленные тенденции: в одних аспектах — 
открытость новизне, в других — усиление закрыто-
сти внешнему миру. Представляется, что в локаль-
ных сообществах такого типа в дальнейшем будет 
происходить не замещение одного типа культурной 
трансмиссии на другой, а увеличение разнообразия 
культурной трансмиссии и типов межпоколенческо-
го взаимодействия в разных пластах жизнедеятель-
ности; будет усиливаться значимость этнической 
идентичности как реакция на риски неопределенно-
сти и усиления культурного многообразия, приходя-
щего из внешнего информационного поля.

Обухов А.С., Овчинникова Ю.С., Ткаченко Н.В. Метаморфозы...
Obukhov A.S., Ovchinnikova Yu.S., Tkachenko N.V. Metamorphoses...
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Выводы

По результатам изучения селения Язула в усло-
виях транзитивности социальной ситуации развития 
в локальном сообществе мы можем сделать следую-
щие выводы:

1) увеличение доступности и открытости обосо-
бленного селения «внешнему миру» вызывает разно-
направленные процессы в жизни сообщества: приня-
тие нового и увеличение культурной вариативности 
в укладе жизни; усиление закрытости для внешнего 
мира сакральной составляющей культуры, выступа-
ющей ядром этнокультурного мировоззрения;

2) появление стабильной доступности внешних 
информационных каналов, в том числе адресован-
ных детям, резко изменяет языковую ситуацию с мо-
ноязыковой на билингвальную и существенно транс-
формирует социальную ситуацию развития, а также 
содержание культуры детского сообщества, повыша-
ет социальную мобильность молодых людей;

3) переход от замкнутого существования обосо-
бленного локального сообщества к относительной 

открытости «внешнему миру» усиливает оппозицию 
«мы—они», делает более выраженными границы меж-
ду ними; актуализирует переживание репрезентации 
образа себя и своего селения другим людям (особенно 
в сети Интернет), обостряет значимость образа «па-
радного портрета» себя и своей жизни на фото и видео;

4) изменение культурного и информационного 
контекста трансформирует музыкальный репертуар 
местных жителей как способ переживания действи-
тельности; этнокультурное возрождение в регионе 
обусловливает востребованность и переезд носите-
лей этнорепрезентативных культурных традиций из 
обособленных селений в центральные;

5) увеличение культурного разнообразия, осо-
бенно в обиходной жизни, создает ситуацию необ-
ходимости самоопределения отдельного человека и 
семей на поведенческом уровне и усложняет струк-
туру социальной идентичности, в том числе создавая 
проблему этнокультурного и религиозного самоо-
пределения; все это усиливает переживание незащи-
щенности себя и жизни своего локального сообще-
ства в целом для внешнего мира.
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