
the Greek%Persian world; they translated and mastered a large layer of scientific literature, intro%
ducing it into Islamic circulation.

Arabic thought, Arabic culture, along with existing social, political and ideological factors,
caused an unprecedented movement of translation activity in Baghdad, the newly founded capital
of the Arab Abbasid dynasty, during the first two centuries of their reign.

Keywords: Islam; Arabic literature; Arabic language; Arabic science; Arab Caliphate;
Baghdad; Abbasids
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Танцевальная культура Республики Алтай:
проблемы дефиниции, основные компоненты

Б. В. КУРДЯПОВ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Танцевальная культура Республики Алтай представляет собой сложное комплексное
явление, самодостаточную сферу повседневной жизни, выполняющую ряд социокуль-
турных функций, удовлетворяющих различные потребности личности и общества: регу-
лирующие, гедонистические, интегративные и др. Каждая локальная версия культуры
объективизирует определенный набор функций, актуальных в ее условиях. Две ведущие
функции — коммуникативную и идентификационную — танцевальная культура выполняет
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независимо от определяющих ее обстоятельств. Доминирование той или иной функции
танцевальной культуры в данный исторический период обусловлено рядом внешних 
факторов, среди которых можно выделить три большие группы: природно-географиче-
ские, социально-экономические и культурные.

Кластеры неопределенности в области проблемы связаны с факторами формирова-
ния, способами распространения, закономерностями функционирования танцевальной
культуры — как с этим явлением в целом, так и с его отображением в конкретных прост-
ранственно-временных координатах. Культурологическая дефиниция танца, в которой
танец связан со сферой повседневной жизни общества, определяет максимальный эв-
ристический потенциал.

Ключевые слова: танец; танцевальная культура; Республика Алтай; культурологиче-
ский подход; мозаичность; интернациональность; повседневность

ВВЕДЕНИЕ

В современной научной литературе раскрываются разнообразные подходы к та%
кому явлению, как танцевальная культура. Нередко танцевальная культура

предстает как совокупность отдельных направлений, видов, жанров. Особенно ча%
сто ее пространство сужается в области искусствоведения до художественного на%
родного творчества, танцевального фольклора и даже до художественной тради%
ции, относящейся к историческому прошлому. 

Конечно, сам танец нельзя назвать абсолютно новой исследовательской темой
в гуманитарных науках, но ряд вопросов не получил должного внимания в иссле%
довательской среде. Несмотря на кажущуюся очевидность понятия «танец», в ис%
следовательском сообществе до сих пор нет однозначно точной его интерпретации
(Фомин А. С., Фомин Д. А., 2004: 55), полифункциональность танца (подчеркивает%
ся только его эстетический аспект) находится вне рамок научного интереса.

Понятие «танцевальная культура» часто ассоциируется с широким спектром
повседневных ассоциаций, в основном с ценностными идеями, иногда чисто попу%
листского толка. В словарях общей лексики анализ слова «танцевальная» показал,
что многие понятия и предметы, в названиях которых имеется эпитет «танцеваль%
ная (%ое, %ый, ые)», связаны с культурой танца в общественном сознании. Напри%
мер, танцевальное искусство, танцевальное творчество, танцевальная музыка, тан%
цевальная школа, танцевальные направления и пр.

Сходная картина обнаруживается и в европейских языках, в которых широко
представлены словообразования, восходящие к латинским saltа%tio, о%nis — пляска,
пляска и пантомима; в немецком языке tanz — танцевать; во французском языке
danse — танцевать; английском dance — танец и итальянские ballo (м.), tanza (ж.) —
танец.

На алтайском языке биjе, бийе — танец, пляска; биjеле, биjелеер; бийеле, бийе%
леер — танцевать, плясать; биjеечи, бийечи — танцор (Балакина, Дедеева, 2015).

В разных контекстах эти слова означают следующее: вид искусства; жест, жес%
тикуляция, движения тела: полная последовательность танцевальных движений;
изображать пантомимически, выражать жестами.

В гуманитарных науках понятия «танцевальная культура» и «хореографиче%
ская культура» часто тождественны. Под термином «хореография» (греч. «пляс%
ка» и «пишу») понимается «искусство танца, а также постановка балетных танцев, 
балетного спектакля» (Ожегов, Шведова, 2004: 867); «вначале — запись танца, за%
тем — искусство сочинения танца, балета конца XIX — начала XX века, танцеваль%
ное искусство в целом» (Хореография, 1986: 1462). «Искусство» — ключевое сло%
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во в любом объяснении на эмпирическом уровне, но этого недостаточно для ана%
лиза в конкретной культуре «поля» танца.

СИСТЕМНЫЙ КОНТЕКСТ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Танцевальная культура как категория имеется во многих диссертационных ис%

следованиях последних десятилетий: А. Г. Бурнаев (Бурнаев, 2012), С. В. Гутков%
ская (Гутковская, 1994), З. М. Кешева (Кешева, 2004), Мун Бюн Нам (Мун Бюн Нам,
2001), Мухассеб Хуссам Элдин Хассан (Мухассеб Хуссам Элдин Хассан, 2001) и др.

Необходимо отметить, что в большинстве исследований это танцевальная куль%
тура этнической общности, нации, территории и т. д. или танцевальная культура
представлена как синоним народной или национальной культуры. Исследователи,
обращаясь к этому понятию в своих научных работах, не дают его определения,
тем самым предполагая его интуитивный смысл.

Так, С. Л. Чернышева (Чернышева, 2009), как отмеченные ранее ученые, связы%
вает понятие «танцевальная культура» с этносоциумом, что весьма сужает вектор
эвристического потенциала танцевальной культуры. Нет смысла искать культуру 
в виде отдельной области реальности рядом с обществом и людьми. Культура рас%
пространяется в обществе. Все явления общественной жизни можно рассматри%
вать с точки зрения культуры.

Культурологический подход в исследованиях танцевальной культуры находит
своих последователей: В. В. Ромм (Ромм, 2006), М. Н. Жиленко (Жиленко, 2000), 
Н. В. Петроченко (Петроченко, 2005), Л. П. Морина (Морина, 2003), А. С. Фомин
(Фомин, 2005), А. Г. Бурнаев (Бурнаев, 2012), А. В. Колесникова (Колесникова,
1999) и др.

Данные исследований ученых становятся понятными только из контекста при%
ложения, проблемы и предмета конкретного исследования и варьируются в зави%
симости от ситуации. Отсутствие четкого определения категории «танцевальная
культура» в исследованиях определяет еще одну проблему: не установлены грани%
цы явления, его детальная структура, а значит, не разработана конкретная мето%
дология анализа. Фрагментарное изучение танцевальной культуры на эмпиричес%
ком уровне выступает как совокупность фактов, норм, отдельных явлений и т. д.

Кластеры неопределенности в области проблемы связаны с факторами форми%
рования, способами распространения, закономерностями функционирования тан%
цевальной культуры — как с этим явлением в целом, так и с его отображением в кон%
кретных пространственно%временных координатах. Установлено, что наибольший
эвристический потенциал свойственен культурологической дефиниции танца, в ко%
торой танец связан со сферой повседневной жизни общества. «Сфера повседнев%
ной жизни — это целостный социокультурный мир» (Козлова, 1998: 318) человека,
в котором жизненный процесс развивается из привычных и устойчивых практик.

ВЕДУЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Во второй половине ХХ столетия появляются статьи в периодической печати,
освещающие события культурной жизни алтайцев. Историко%культурологиче%
ское, историко%искусствоведческое исследования танцевальных культур народов
Сибирского региона проводились А. Г. Лукиной (Лукина, 1998), О. Б. Буксиковой
(Буксикова, 2000), Ч. Х. Санчай (Санчай, 2020), А. И. Шинжиной (Шинжина, 2021)
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и др. В них большое место занимает обзор танцевально%игровой, песенной культур
народов Сибири. 

Танцевальная культура Республики Алтай — комплексное, сложное явление, са%
модостаточная сфера повседневности, выполняющая ряд социокультурных функ%
ций, удовлетворяющих потребности личности и общества, такие как регулирую%
щие, гедонистические, интегративные потребности и др. Каждая локальная версия
культуры объективизирует определенный набор функций, актуальных в ее услови%
ях, однако две ведущие функции — коммуникативную и идентификационную —
танцевальная культура выполняет независимо от определяющих ее обстоятельств.

Алтайский традиционный танец является компонентом синкретического на%
родного искусства, многосоставной обрядовой культуры, где он играл роль плас%
тического выражения и имел своеобразие. А. И. Шинжина, объединив разрознен%
ные элементы национальной пластики, выявленные в героических сказаниях, ша%
манских камланиях, народных обрядах и ритуалах, сформулировала особенности
алтайского танца (Шинжина, 2021). В своем исследовании она систематизировала
различные сведения об алтайском народном танце и его влиянии на формирование
сценических форм на современном этапе.

Первым шагом к выполнению исторического анализа танцевальной культуры
Республики Алтай стало определение ключевых рубежей ее становления: танце%
вальная культура Горного Алтая (VI–XXI вв.); советское время (1920–1990%е гг.);
танцевальная культура Республики Алтай (середина 1990%х — настоящее время).

Определены и исследованы пять ведущих характеристик существования танце%
вальной культуры Республики Алтай на историческом этапе XX–XXI вв.: 

1) абсолютный разрыв танцевальной культуры с ее истоками — этот процесс на%
чался во второй половине XX в. и вызвал потерю национальной идентичности в го%
ды советского периода; 

2) массовый характер танцевальной культуры, сопровождаемый обилием типов
и форм, предлагаемых прогрессивной танцевальной культурой, отсутствие между
ними жесткой дифференциации;

3) полифункциональность танцевальной культуры. Установлено, что в настоя%
щее время существует наибольшее разнообразие функций танцевальной культуры
по сравнению с предыдущими этапами. Особо рассматривается значимость танце%
вальной культуры как метода интенсивного креативного досуга, содействующего
творческому самовыражению личности; 

4) свободное, стихийное становление танцевальной культуры;
5) городская локализация современной танцевальной культуры.
На основе анализа соматического, смыслового и ритмического компонентов

танцевальной культуры Республики Алтай выявлена культурологическая обуслов%
ленность изменений, их детерминация со сменой парадигмы политической, соци%
альной и культурной. В контексте социокультурных изменений на исторической
фазе ХХ и XXI вв. основные направления развития танцевальной культуры Рес%
публики Алтай — мозаичность, интернациональность, «повседневность».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод, что танцевальная культура Республики

Алтай как информация, унаследованная от прошлого человека и человечества, явля%
ется важнейшей ценностной базой бытия (как личного, так и социального), спо%
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собствует осознанию связи времен, формируя историю танцевальной культуры. В то
же время она достаточно хрупкая, ее легко потерять, забыть. Поэтому сохранение
и популяризация танцевальной культуры Республики Алтай играет жизненно важ%
ную, значимую, духовную и практическую роль для функционирования общества.

При анализе функций танцевальной культуры и молодежной культуры Респуб%
лики Алтай обнаружено много общих моментов. Существенные трудности разви%
тия танцевальной культуры Республики Алтай обусловлены отсутствием государ%
ственной поддержки, коммерциализацией танцевальных школ, студий и танце%
вальных проектов разного уровня. Для решения этих проблем необходимо принять
комплексные меры. Танцевальная культура г. Горно%Алтайска и Республики Алтай
в целом развивается, что говорит о большом числе молодых людей, желающих на%
учиться танцевать.
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DANCE CULTURE OF THE REPUBLIC OF ALTAI:
PROBLEMS OF DEFINITION, MAIN COMPONENTS

B. V. KURDYAPOV
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES

The dance culture of the Republic of Altai is a complex phenomenon of everyday life has led to
the consideration of the socio%cultural functions that it performs in response to the diverse needs
of the individual and society. 

The dance culture of the Altai Republic is a complex phenomenon, a self%sufficient sphere of
everyday life, performing a number of sociocultural functions that satisfy various needs of the
individual and society: regulatory, hedonistic, integrative, and others. Each local version of cul%
ture objectifies a certain set of functions that are relevant in its circumstances. However, dance
culture performs two leading functions — communication and identification — regardless of the
circumstances that determine it. The dominance of one or the other function of dance culture in
a given historical period is stipulated by a number of external factors, among which three broad
groups can be distinguished: natural%geographical, socio%economic and cultural.

Clusters of uncertainty in the area of the problem are associated with the factors of formation,
methods of distribution, patterns of functioning of the dance culture — both with this phenome%
non as a whole and with its display in specific space%time coordinates. The culturological de%fini%
tion of dance, in which dance is associated with the sphere of everyday life of society, determines
the maximum heuristic potential.

Keywords: dance; dance culture; Altai Republic; cultural approach; mosaic; internationality;
everyday life
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