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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АкmуlL'1ыюсть исс:1едова11ия определяется следующими основными 

причинами. 

Во-первых. потребностями современной социокультурной ситуации. в 

которой в ответ на процессы глобализации и вестернизации возникают тенденции к 

усилению локальных и региональных культур. Это связано с необходимостью 

сохранения лнокультурной идентичное~ 11. Особое место в этом процессе 1ан11>v1ает 
заявивший о себе в конце ХХ ~ начале XXI веков среди гюркских и финно-у1·орских 
H~j"tJ:HlB т~-11,· нa ·~tJIBЗC\tЫll \(-_J! " l!tч!1:. ·:·.р1П\i \1;1г1 ~ 1 !~l1прснч1..\с~оl; )Lla!!OH..:t)l'I 

этнофутуризма стал д11алог 11 стре\1ле1111е к синтезу «cвoerm> (этноарханки) 11 
<<чужого>1 (техногенного). Этнофутуршм как своего рода оппоз11ш1я крайнему 

нашюнализ>v1у и тем более фунда'>1ента.J1изму ·юлерантен к иной тrн11чносп1. что 

:1е~1жт его «.г:юкалы1ым» яв.1сн11ем. то ссп, утвсрждаюшим эт1111ч1юсть в качестве 

ун1111.:-рсального принципа \t0;1ерн1на111111 в L:oнpc~1e1111oi1 культуре. 11 011ре:1е.1 1яст. 

таким образом. его соотнесен11ость с 1юсп10:1ср11111:1юм. За вре:11я L:вое1·0 

сушествования этнофутуризм расширил географ11ческ11й и социокультурный ареалы 

бы1uна1111я. l31,1ii.:.tя за ра~1к11 у-;ко.\у.южсL:1вс111111;0 фc111J\IL:Ha. он 11роян.1нс1.:н L:е1од11н 

как в идео.1оп111. так 11 в 1ювсе.111ев11оfi к;:1ьт; ре. <1 также наиболее ярко в 

иск;L:стве тюркских 11 фин но-; 1 01кк11\ наро:юв. прс;1стан:1яя L:с1·одня 

с;южнос11стемное образование. 

Во-вторых. актуальность тс'v1ы в с111е большей степени опреде:1яется 

социокультурной ситуацией в современной Чувашии. где этнофутуризм широко 

представлен как в материальной, так и в духовной сферах культуры. а также в 

художественно-эстетической практике респуGл11к11. 

В-третьих. актуальность 11сс:1едован11я обусловлена 11отребностями 

современного гуманитарного знания и преж.Jе всего культурологии. Несмотря на то. 

что этнофутуризм становится предметом J\11шр11ческих, а также теоретических 

исследований, изучение его как более широкого культурного феномена остается 

явно недостаточным. Нет однозначных опрс.1слсн11й этнофутуризма. что должно 

быть восполнено. Кроме того. этнофутуризм требует изучения в качестве 

системного явления современной ку.1ьтуры в рамках интегративного 

культурологического дискурса. 

Степеиь ра1работа1111ости 11роб:1е.ны. 

Анализ феномена этнофутурнзма основан на тех исследованиях, которые 

непосредственно или опосредствованно затрагивают частные и более общие 

проблемы этнофутурюма. 
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Прежде всего, это опыт самого первого определения и осмысления феномена 

этнофутуризма эстонскими практиками и теоретиками искусства 1 . Ими заложены 
основы понимания этнофутуризма как художественно-эстетического явления с 

выходами на проблемы этнофутуризма в более широком - мировоззренческом 

плане, как особого способа мышления. 

Следующий пласт отечественных исследований этнофутуризма в культурах 

финно-угорских и тюркских республик (Марий Эл, Удмуртии, Чувашии) носит 

местный локальный характер2 . Данные ученые, продолжая традиции эстонских 
исслс;.юваний , анализируют этнофутуризм более всего как художественное явление. 

, ._; <!R 1 11 ·:\1 ·~:1.:с1. Hi>.1 1:,·•tя то. 'ПО рюрабатывас1ся чатср11з.: СООС'Вс':": : · ;:с 1 1ю11а;1ы!hl\ 

ку,1ьтур . С олной стороны, это обогащает наше понимание рюнообразной 

nракп111еской базой, с другой дает широкую географическую панораму 

распространения этнофутуризма в разных репюнах Росс1111. Вместе с тем, можно 

0611аруж11ть, •по. 11апр11мср, в Чувашии существует явная огра11иченность 

"J\1П11r11чt:cкor ·o 11. в особенности, теорстнческого опьппн ооtыс.~ения 

этнофутуриз\1а как в его региональной спец11ф11ке. так 11 в его общекультурных 

nрояв:rсннях . Практическ11 единственным исследователем этнофутурюма в 

ц~· BJIHi'll .\\lJ:f\111) 11:111!:: 1 L . !11тсратур1юrо 11 \)".'!OЖt:CтrJt:H110:«1 ч111·111к,1.\.J1. Ху1<111гая3 

Jt:1я по111~ма1111я соврс\1ещюй снтуаци11 в чувашскоii 11::~шюнал1,1юi1 культуре, в 

!"ом •111c1t: э111офуrур11сп1чсск11х трсндов, nолезным11 яв;1яются 11сс .1едования 

1нщ1ю11альных 11.~11 мест11ых искусствоведов, ,11пера1·уровс;.~ов. а также сошюлогов и 

теоретиков культуры по общекультурологическим проблема.\1 с отдельными 

выхода\lи на проблемы этнофутуризма4 . 

Таким образом , на сегодняшний день в современной гуманитаристике, в том 

•1исле и региональной, ощущается нехватка культурологических исследований 

' Саламаа. К. '}пюфутур1пм - фюософня жюю1 - Jнсрrня / К. Са.~амаа // Ф111то-уrорсю1й вестник. -
2006. - )'.;~ 3: Taar·cncpa, Р . l>удущее ф1т1ю-у1·орск11х ресr1уб;111к в рамках Росс1111 11 v111pa / Р . Таагелера // 
hllp: //\1·1 ~\l·. suri.cc/ctnnli1tt1/J/dnc/taagak-v . h1ml : Хей1~апуу. А Трактnвк11 rюнял1я лнС1футур1m1а в Эстон1111 

/ !\ Хейнш1у1. О. Xcii11ar1vy // hnp :l/suri.ee/etnofutu/idnatekst/hcinapuud_ru.html. 
2 l>а111111ков . 13.11 . Jпюфут1р11сп1ческос дв11жсю1е в /Огре : ~1З1111фсст ттнофутур1пма / В 11 F>анннков // 
Во11росы ку.1ь1)·ро:10111н. - 2008. -№ 1: Колчева, Э.М. Фсноv1ено:rогия лнофуrурюма / Э. М . Ко.1чсва // 
Ф11н1ю-угроведс1111с. - 2007. -№ 1: Ртснберr . Н.А. Эrнофу~у·рю.\1 Гlоволжья 11 f lриура.1hя i 11 . А. 

Ро1с11бср1 // http://suri.ee/ctnofutu/4/rozenber.html; Ш11ба1юв, В . :'fпюфу1ур1ш1 в удмуртской mл-ературе / 
В. l/111ба1юв // http://suri.ec/ctnofu1u/idna1ekst/s/1ibanov _ru.l1tn1I. 
'Ху1анп1й. А.11 . Тексты. v1статсксты&r1уrсшеств11я / А. Хузангай . - Чебоксары: чrи1 · 11. 2003: Хузангай. 
А Чувашская тра:11щ1-1я R свете r;юба.1юма / А. Хузанrай // Нард11ая школа . - 2002. -№ 6. 
' 1.iойко. И . И . l lcpc1111cь 2002 года в Чувашской Респубщrке : 1п11tческая 11 языковая 1п111ч1юсп1 / И.И. 
Бойко. JO. Марков. Н . Хар11тонона // ЛИК . - 2007. - № 3: }\шшлова. И. Мож~дые КО\IПО11поры : тт11я 
cy;11iiы / И . Да1111 :юва // Новый ЛИК . - 2000. - № 2: Мор;1в11нова Л.И . 1·сн1ш: 111ii Лйп1 11 его 

ч.1ожсс1вснное окр}".ксн11с Чувашск11с художнню-1 на выставке «Мир этих паз- 2» / Л.И . Мордвинова// 

Чувашское нскусство Во11росы теор11111111 н . . 1 ч1·ип1. 2001; Федоров. Г.И 
Ху;южссrвснный м11р чувашской 11ршы / Г. . е,1оро~'"111JЫ: ЧГИ Н. 1996. 
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теоретико-философского плана . В особенности , зто относится к изучению феномена 

зтнофутуризма в современной чувашской культуре. 

Проб:1е.tmая с1т1уш(ия состоит в том, что феномен зтнофутури1ма сегодня 

требует с1ктсмного понимания и от1сания таких характерных форм его 

объективаuии в культуре , как uдео.'1О,'UЧl!с1.:ая , повсед111!11щ1я 11 .н·до.J1сестае111ю

хтетuчl!ская, которые наиболее ярко существуют сеголня в Чуваш11и . но не 

получил11 своего философско-теоретическоr ·о осмысления. Между тс~1 ощущается 

110трс6ность в культурОJюпrческой ра·~работке феtЮ\1с1ш эпюфутур111ма как 

снстемно10 явления в его онтологическом. 1 · носсшю1 ическом. :-.1upф0J tut ическо:\1 и 

Объекто.11 днсссртаuионного исследова 1111я 110-ному ста:1 -н1юфу·1) р1в:-.1 как 

фс1ю~1с11 соврс:\1с111юП ку1 1ьтуры . 

llper>.11e111 щ:с: 1 с_1ова ния )Тfl()(jJ) Т) ризм как CllCTC~llIOC Hl!JICHl1C в 

соврс ,\1с111юй •1yвa1ucкoii ку:1ь·1уре. 

/lt'. lh .' lllCl'C\Yl<l lllIOllllOl "O l1CC.'IC ;toвa1111я <J 11a.111 · ~ 

'-'1 ироволрснчс:с кoii CllCTCMЬI и ку:1ьтур11ой 1)1\ъс к 1 11н а 111111 

11 ;1со.1оп1чсскоii. 1ювсс.1невной 11 художественной . 
. \/<1111ерши 1ю.: .1C.ll>u .111ш1 срс ;н1 .1р) J 11.\ рс1 tlLHl<1.;1ы11,1\ ••) .i" 1) р С:,1. 1сс нсс1 ·0 

соврL'\1с11ная '1) ва111ска11 культура в так11х се фор:\tах . как 11 :1с(1 ; ю111я . 1ювL·с :111ев1юсть 

11 llt.: К) Ct.: 1 Bt> . 
}Д11я рса:111 1~1111111 . 1;:i111юii 11c.'l 11 рсшаюн:я с ; 1едую11111с шоачи : 

- 1ы~ работа1ъ uслостное представ:1ен11с об ·н 1ннj1) тур1пмс как 

многоас11сктно1't явлении и дать рабочее 011редслен11е тпюфутур11·3щ1 в рамках 

ф11,1ософско-культурологической теории : 

- 011редел1пь соuиально-историческис. гносеолопР1еские и соuиально

пс11холо111ческие пред1юсылк11 генезиса зпюфутурюма в культуре: 

- обозначить ~1ссто этнофутурнзма в культуре 1юстмо.асрнюма, 11роследив 

характер юа1tмос1:1яз11 этнофутуризма с постмодерн юмом: 

- рассмотреть лнофутуризм как идеологический феномен чувашской 

культуры : 

- выяв11ть особенности проявления зтнофутуризма в повседнев1юii культуре 

современной Чувашии : 

- рассмотреть художественно-зстет11 1 1ескую с11еuиф11ку тпюфутур1пма в 

произведениях современных чувашских художников. 

Рабочая ги110111е1а. Этнофутуризм является более широкнм феноменом 

культуры, нежели только художественно-эстетической практикоi\ современных 

ф11нно-у горских и тюркских народов. 11 предстает. во-первых . как идейно

мнроволренчсская с11стема. имеющая соuиально-~1сторическ11е. со11иально-

11с11хологические 11 г11осеолоп1ческие пре.11юсылки, а во-вторых . как со1:1окупность 
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форм объективации данного мировоззрения в идеологии, повседневности и 

искусстве региональных культур. Этнофутуризм следует определять как 

относительно неустойчивую целостность, сущность которой обеспечивается 

диалектическим единством двух противоположностей - этноархаики и техно

инноваций . 

Методологические основаиия исс.,1едования. 

Для культурологического рассмотрения феномена этнофутуризма необходим 

к0:1т:1е1.;с11ый norJxoд, LJТO оз начает 11спользование целого комплекса научно

теоретичсских 11ринциrюв и методов из разных специальных областей 

1 ")\1:1111\ТЩ'Н\ll ·о : :! :\ 11:::1 . JJ ;::~ :'\! :1 OC llOR) \lillJ IP<JC l\eKTll\" '' :1;)' :(i ! i '"·' 

этнофутуризма ( онтологи•1сского , пюсеологического, морфологического 11 
динамического) лег cucme.1111ыzi mнJxmJ как общенаучный принцип поюшання 

сложнооргани1ованных. са~ю1ж1в11ваюшнхся целостных объектов. Он позволяет 

преодолеть ограниченность в трактовке лнофутур1пма как .111шь лока..1ыюго 

тгноку,1ьтур1юго, cyr) бо Х) .1ожестве111ю1 о яв:1е1111я. прито\1 пр11111ка 111юп) к 

постмодср1тзму . Сис11н'.1111ы~i a11a.1u1 помогает 11збежать подобной односторон1юст11 

и способствует пон1ша1111ю тгнофутур1п'v1а как целостной мировоззренческой 

CIJCTC\1ЬI в се \1\IOl 'O()UJ';Hllbl \ 11p .)Я [;_' IL'lilJЯ\ 1\ TJKllX фор\1ах совре1с111юП i;y 1"тур1,:_ 

как 11део.~юг11я . 1ювсс;1невнщ: 11, 11 11скусств1) . что характерно ~1я рюных рспю1юв 

Pucc1111 . 
Для по111щаш1я гc11c"J 11CJ 11 основных -этапов эво;1юци11 лнофутурю\1а в 

11стор11и культуры тюркских 11 финно-угорских народов Росс11н в работе 

привлекаются теории линейного и циклического (инверсионного) развития , а также 

теоретические .\t0дe:J11 современной социокультурной и этнокультурной динамик. 

Кроме того , ш1я выявления пр11ч1111 генезиса и историко-типо;югического 

разнообразия этнофутурюма был предпринят своего рода «многофакторный» 

анализ его социально-исторических, гносеологических и психологических 

предпосылок. 

В диссертации также использованы такие общенаучные и собственно 

культурологические методы , как Аи,'111>.·u-по11ятийный - при анализе терминов и 

понятий, для выработки операционального понятия этнофутуризма, тzтологический 

-ttemoд - для анализа его культурно-типологических модификаций , то есть 

идеологической , обыденной и художественной . Для выявления и описания 

особенностей этих феноменов этнофутуризма в чувашской культуре в работе 

применены такие традиционные в гуманитаристике методы, как сравните.1ыю

сопоставuтеды1ый и дес1>.рu11тив11ый. 

Научиая 11ови ·m(1 диссертациошюго исс1едования: 

- данное исследование по сути является первой попыткой целостного 

культурфилософского осмыслею-~я этнофутуризма как более широкого культурного 
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феномена, нежели только узколокального зтнохудожественного направления в 

искусстве; 

- в культурфилософский обиход вводится определение зтнофутуризма как 

особого системного явления в его соотношениях с современной культурной 

жизнью. а также с постмодернизмом; 

- предпринято теоретическое изучение комплекса основных соu11а.,1ыю

исторических. гносеологических 11 психологических предпосылок актуа.11 и·нщ1111 

этнофутур1пма в современной отс•1сствснной культуре: 

- вьшелt:ны 11 проанал11з11рованы 1шиболее яркие 11 хар<н: 1 срныс 

современной Чувашии. как 11дсшюп1ческая. повседневная и художсствс11110-

зстстичес кая: 

- впервые выяв;1ены субста111нюналы1ыс свойства лнофут;.·р1Л\1а как 

мирово1зрснческой CllCTC\IЫ в сго ОНТОЛОПIЧССКОМ. ГHOCC0.101 ll'ICCl\l1\1. 

морфолоп1ческо\1 11 :11111а\111'1еско\1 :1с11скта.\: 
- на метауровне проанал1п11рова11 и о6общен знач1пельный ·.~мпир1Р1сск11ii 11 

теоретический материал совремс11111,1х ре11юна.11ьных ку,1ьтур с ак11с11том н;:~ 

Ч) вашию как на H<tll~ll'l!CC р<.1зра60 1 cli •I ii>I i'1 в К) .1 bl)pOjIOI llЧCCKO\I llJlaHc оvьск 1: 
- на основе 1юлученных рс·1у.11,1атов кул1,туртсорсп1ческо1·0 1ксле.1ован11я 

)даJюсь rюка1ать в.•111я1111е общсрс111l111а.1ы1ы\ особенностей пнофутуршма на с1 о 

спеuиф11ческис проявления в 1~1к11х К)ЛЫ)рных формах соврс\1с1н1оrо 

общественного бып1я в Чуваш1111. как 11;1ео;юп1я. повседневность и 11скусспю. 

На защиту вьшосятся с:1едующие 11о:m.ж·е11ия: 

- зтнофутуризм следует рассматривать не только как художествсн1юе 

направление в рамках узколокальных лнок)льтур. но как определенную с11сте~1у 

мировоззрения, которая объекпш11руется в разных формах культур 

идеологической. повседневной и художественной - в регионах России. Комплексная 

разработка зтнофутуризма. отвечающая требованиям культурологии как сферы 

интегративного знания. позволяет обобщить эмпирический и теоретический 

материал. дает возможность выйти на мстатсорстический уровень и прсдстшнп ь 

зтнофутуризм как сложноорганизованный объект в единстве его онтологической. 

морфологической. гносеологической и динамической характеристик. 'Этнофутур1нм 

определяется как динамичное единство. 11арадоксально сопрягающее в себе 

зтноархаику с техно-инновациями. что выражает интенuию культур в условиях 

глобализации не потерять почву в стремительном потоке техногенной 

uивилизации. С онтологической точки 3рения, зтнофутуризм предстает в двух 

статусах как особая 1щейно-:ш1ровоззренческая система в современном 

общественном сознании (прежде всс10 финно-угорских и тюркских народов). а 

также как совокупность конкрстно-пре,1метных форм ее объективации в 



повседневности, искусстве и идеологической деятельности этих народов в период 

конца ХХ - начала XXI веков; 
- этнофутуризм как идейно-мировоззренческая система складывается в конце 

1980-х - начале 1990-х гг. как особый ютноренессансный» ответ на «вызовы» 

глобализации с ее гомогенным влиянием . Наиболее ранние ютноренессансные» 

проявления относятся к 1860-м годам - периоду этнокультурного подъема, развития 

самосознания этносов во многих регионах России. Эволюция <отноренессансных» 

те1ше11ш1й имеет инверсионную динамику 11 проявляется в чередован11и пер11одов 
икти1:1изаци11 с перио..~ами затухания и инерци~с 

\ :(1рфо:1<ч :P; -:0 ;11ii ас пс: кт a11J.111·;;: · ::1,нj>:· ~ :· !'; ' ;' : з · ~ c , 1 :i p; ж11нзст .:- ::11нств~1 

противо11оложностей в самом системном образовании этнофутуризма . Во-первых, в 

нем существует 11арадоксальное соединен11е элй1с1пов «своего» (традиционной 

элюку.1ьтуры) с 11ривнесенным «Ч) ж1ш» (11ннова11ий информацнонной 

1111в11л111а11и11). 130-rпорых . в нс:-.1 парадокса:1ь110 интегрированы разнонаправленные 

1е11 .1енш111 совре,1ен1юго этноку.1ьтурно1 ·0 6ып1я тс11 .1с 11ш1я к противостоянию 

1 ·.1обали1аш111 и тенденция к «лока,1ыюй глоба.111з;з111н1 ». что напоминает 

«культурную глоба.1и·1ацию»: 

- тпюфутурш.\1 как 11дей1ю-.\11tроволрс:11•1сскuс u6рз ювuние соврс~1с111юй 

нюхи Н) ж.:.tается в сравните;1ыю-соrюстав1пс.1ыю\1 з11а.1111с с постмодерн11змом. 

Бу:1у•111 фс1юмсном 1юстнекласс11'1еско1 ·0 л111<1. лнофу1уршм обнаруж11вает такие 

с6:111жающ11с с1 ·0 с rюсп10дсрни'!мо~1 снойства . кul\ 1шрадоксальность и 

1111тсртекстуальность. нитатность и 11гровое 11ачано. ирраниональность и 

11\1провиза11ионность и прочие . К существенным отличиям относятся разнина в 

исторических и конкретных сониально-культурных предпосылках. а также в 

тональности мифологических практик ; 

- этнофутуризм как мировоззренческое образование предстает как 

многоуровневая система, в которой выделяются уровень мирочувствования и 

мировосприятия, далее - уровень миропредставлений. мирообразов и картины мира, 

затем - уровень миропонимания , идей, коннепций и теоретической саморефлексии. 

Активизация идеологического уровня этнофутуризма пришлась на начало l 990-x гг . 

- период нарастания хаосообразных процессов в регионах России . Основными 

идеологическими установками этнофутуризма стали возрождение статуса 

национальных языков, традиций, внимание к этическим и художественно

эстетическим основам этнических культур , что не исключало идеи о потребности 

регионов в ускоренной модернизании за счет информационно-технологических 

инноваций . Такой симбиоз этноконсерватизма с модернизацией определил 

специфику идеологической модификации этнофутуризма ; 

- социокультурная динамика этнофутуризма представляет собой 

инверсионный путь от художественно-эстетическнх деклараний эстонской 
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творческой элиты с новоизобретенным ею термином «Этнофутуризм», а также 

программ соuио- и этнополитического характера непосредственно в 

художественную практику финно-угорск~tх и тюркских народов. а затем - в 

художсственно-критическ~1е и теорет11ческ11е исследования . Также стал проникать в 

повседневность. в которой на сегодняшний день представлен широко. В каждой из 

подсистем повседневности - в макросреде города или м11кросреде индивида. 

группы. l!Л и же в пшерреальной информаuионной комму11икаuии 11 
ком\1у11ш:ативно-интерактивной среде межл11ч1юсп1ых ко11тактов он проявляется 

в форме будней и нраздннков, обнаруживая оuщис черты с 1юстмодср11юмом; 

''•! 1 1ф; 1;p1!CТl!'l•'C'<1l' \!l!J'c'IHHT,:; --· :·li1 .i.:i.: 11 :E: !;":·,· :._··! 1 1 рос1р:шс11~-· 

культуры не только как идеология или «U) стки» повссдневносп1. Наиболее 

вырю11тслыюй формой объектива11ии л 11офутур11зма является современ1юе 

искусство в ку.1ьтуре финно-у1 ·орских 11 тюрко:11х лнос()в. 1:3 ре1ульт<не слияний. 

111паш1й 11 сто,1кновен11й рю11011па11овых 1с~-;сГ()в тра : 111111ю111ю древ1111х с 

1ю1юч: нашск1ш11 професс110на.:1ьньш11 . а такж~.: с :111анrар . 111ы\111 ·1аг1а:111ыч~1 в .1) хе 

чо:1ср111п~1;:~ 11 постмодерн11зми тп1офу тур11ет11чсс1-:11.:: ху.сюжестве1111ыс 

11ро11зве;1с11ия 11редстают как сложное 1111тсртскстуалыюс 11е1юс. Важнейшеii 

llClill<K 1 i>IC) .'L'\>I )Лtvфу 1) p11J~1a в /..i1'1i.:, i :,._; .ill j ср.1 i) p11<J-\) .ll1"'CCTBCIHIOI о 

11аправ.1с1111я является слово. В ху;юж.::с 1 в.::111 ю- )СТ<: п1•1сс ко\! 11ространстве 

•1; ваше кой культуры лнофутур1шv1 су111сс1 в уст вес h\1 ;:i ~.:ош\юрлю. о чем 

св11:1.::тс_,1ьс1вует его ;:~ктуа:1ьность н популяр1юс1ъ в рсс11у6,111кс. 

Теоретическая и практическая и111ч11.11ос111ь ()llрслеляется тем. что 

этнофутур111м ранее не рассматривался в рамках ф1ыософско-культурологического 

исследова1н1я как широкое системное явлен11е, характерное для ряда региональных 

культур в современной России послед1н~х дссип1лст11й . Тсореп1ческая 111ачимость 

проведе111юго исследования состо1п в уп1убс1ен1ю:1-1 11рсдставлен11и об 

этнокультурных процессах , связанных с взаимодейств~1ем лнофутурюма н 

постмодернизма. В работе та~-:же намечен ряд направлений для дальнейшего 

юучения иных культурных форм проявлений этнофутурюма. например, в 

спортивной жизн11 и потребительской культу ре, в турю:-.1е 11 мо;1е. 
Основные выводы диссертаuии могут быть использованы в учебном проuессе. 

при разработке курсов , программ и пособий по гуманитарным дисциплинам -
культуро.1оп1и и соuиологии культуры, эпюлог1111 11 11скусствоведению. 

фольклористике и отечественной истории. Кроме того . матер1шлы работы могут 

быть 11олезным11 в практике преподавания основ рспюнальных культур тюркских и 

финно-угорских народов - в школе. училище 11л11 же в ву:~е культуры и искусств , в 

деяте,1ыюсп1 учителей . краеведов 11 соuиально-культурных работников . 
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А11робация работы. 

Основное содержание диссертации нашло отражение в публикациях по теме, 

а также в докладах и выступлениях на научных и научно-практических 

конференuиях международного, всероссийского , республиканского и городского 

уровней 1 . 

Структура работы. 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых включает по три параграфа. а также заключения и библиографического 

списка из 279 наименований . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ввс.1ен1111 обос1ювывастся актуальность темы с точки зрення соврс\1енной 

общсствс1нюi1 . сош1алыю-ку.11,турной и , в частности . рсг11ональной . а также 

культурu.1юп1 1 1еской СИТ) а1 1 11й . Характеризуется сте11е11ь ее разработан 1юсп1 и 

формуш1руется 11роб.~е\1а. Зате~1 определяются объект 11 предмет 11сс1с;юван11я , а 

также цс.1ь и задачи . Излагаются методологические основания шксертаuни , ее 

научная 11овш11а. а таю~; с тсuрстичсская 11 практ11ческая ·3 1~ач11~юс1ъ 11u;1; •1с1111ых 
резу:1ьтатов. 

Г.шва 11срв:н1 «Ф1- 1 : юсuфсl\О-\111ровоззрсн•11:ская су1шюс· 1 ь J t Нt•ф) тур111ма» 

состоит ш грех 11ара1 рафов. В ней разверн; т ку.~ьтурф11лософсl\11й анализ 

этнофутурш\1а как особой 11дей110-мировоззренческой системы, юrеющей такие 

формы объектнва11ии в современных региональных культурах постперестросчного 

периода, как идеологическая. повседневная и художественно-эстетическая. 

Предпринят логико-rюняпrйный аt1ализ термина ютнофутуризм» в uелях выработки 

собственного оnерашю11алыюго для исследования понятия. Для обоснования 

этнофутуризма как более широкого мировоззренческого явления в современной 

культуре проанализированы предпосылки его генезиса и социокультурной 

динамики - такие, как социально-исторические, гносеологические и социально

психолоп1чсскис. Рассмотрена морфология этнофутуризма как особой 

мировоззренческой системы в общественном сознании финно-угорских, тюркских 

1 Мсжд:у1шро;шая 11ауч1ю-11ракт11чсская конференuия «Гlроб.1емы ку.1ьl!·ры в совремешю\1 обра·юва111111: 
глобальные. на1ню11а:ш1ые . рспю11алыю-лнические» (Чебоксары . 2006): Меж:~унаро;mая научно
nраhт11чсская ко11ферс1щ11я «Язык .. 11пература 1t ку.1ьтура в J1юху 1 ·:юбалюш11н1 : тс11лс1щ1ш раш11п1я» 

(Чебоксары , 2008): Мсж.:1у1шро:н1ый кр,· 1 лый стол «Проблемы 11стор1-1чсско й рспюна:111стик1ш 

(Чебоксары. 2008): Вссрос с11iiс кая 11аучно-практическая конферснш1я « Русск11й я ·1 ь1к как 

инте,1 :1скn·а.1ышя 11е111ю1.ть 11 как ,·чсб11ый 11рсд.\1ст» (Чебоксары . 2008): 1Зссросс 11iiская на,·чно-

11раклtчсская ко11фере111н~я «Пpol> ' IC\tЫ рсв1па.1юаu1111 трu1щ1юнно1! ку.1ьтр,· ы наро;юв Во.1п1-Ка .\1ья» 

( Йошкар-О:1а . 2008): 1аоч11ая l3ссросе11i1ская 11аучно-nракл1чсская конфсренu11я <Отноку:1ь тура 11 
соврс\1е11шкrы• (l;с:1горо.1. 2009): \1Сжвуювская 11ауч1ю-nракт11ческая ко11фере1щ11я «1 \роб.1е,1ы 
рспн111а.шюй ку:1ьт~ры » (Чебоксары . 2008). 
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народов и одновременно как ~тнокультурного феномена в его диалектических 

взаимосвязях с nостмодернизмом. 

В перrюн пара.•рафе «К оnределению nонятия ютнофутуризм» 

рассматриваются основные точки зрения на сущность 11 особенносп1 

этнофутуризма. Уже на начальных этаnах термин ютнофутур11зм » оnределяется его 

авторам11 и создателями как образ мышления , альтернативный современным ему 

наnравлениям своей устремлсн1юстью в будушее . По 11х м11ен11ю. это 

спеш1фичсскнй обр;л м11ро11ре:ктавлений. noнaчa.JI)' выражаюtш111 себя чсрс3 

професс11онильное 11скусство · 11 11режде всего в юобр<:1з1пеJ 1ьном 11 ли1сра1урно~1 
1н, )p~i~c1i ~ 1.. · l i ' 11н1,l . -~ 11 , г~.: 1-:: 1\ н ;1 j ·· · · : " ·:~ н 1н"·р110.1 qo- \ . ~ \ i 1. ~н \.\ 1 -:. ... 1 : :~ . ; {) L'\. : :1j·· ... --: ·~·ii!1 

распада Советского Союза 11 ус11ления вт1яш1я 3а 11а:нюй гсх1юп.:н11оii 11 
1111формашюнноi1 шш11л 11 за uиli . Со 1 -.; ~ас1ю и вторам ман1·1фсста « ')пюфутурш:-.1 : обрu 1 
\1ышлен11я 11 алнеr11ат11ва на бу,:~ущсе» ( 1994 { сущнос пюii особенностыо 
-н1юфутур1п~1а является по11ы 1 кз дОСТ11'1Ь ор11п11~а:rыюrо с 11 ,1ава JB) \ 11:1•1а;1 

н11окул1>1) p11Pm тра: 111111ю11а: 111 ·1щ1 с \IC1 .' tepн11 ·зa 1111el1 11 IL' .\llP-1111щ•вa11ш1~111 . 

')тнофутур1пч . так11\1 ()бр<НО\1 . в с1 ·0 пер1юна•1а.< 1ыюi1 11porp<1M\lн1 1 11 ре11ре1с11та111111 

это сложно образова1111h11i ко~111лекс 111 «своеrо1> ('н1юарха11к11) 11 Ч\· Жо1 ·0 

(пrозJпа : 1111.:х 1cX11 0-11 !'11 (1 11;: 11: :ii1. llp11 т:1~,;о\1 JIO.l\l'.lC 11 •ш .: рс11:: 0 1: ··:ii,·::11mcя :ш.: 

крайност11 : с 0 _·11юй сн1ро11ы. тг1юфутур1пм нс вr~аласт в 11ашю11 ; 1 : 11 . 11ыli яо11L·111р111~1. 

и с ;1p:-1oli 11р, ~-11шосго 111 :-1-н1ф111111рующсму в; 111я1111ю 1 '. 1<>iia_· 111;;щ1111 . 

Роuо1шча:1h111·1к11 >11юф)тур1п:1-1J 11 · 111а 1 1а.J1ыю 11 осо11ш11но выб11ранп с1юс10 ро :1а 

«сре..:~.11н11ыi1 11уть 1> . в 1\3ЧССТRе (lllТIШC\_'IЫIOГO сnособа .1J I Я B\OЖД<.:llllЯ шных HHOC()fl 
в современный цив11J 1изашюнныii проuесс без 1ютери свос1·1 ннокультурноli 

идентичности, сво11х тращ1шюн11ых основ. 

Эт11 первые 011ьп~.,1 саморсфлексии эпюфутур1вма в лице ее 11а11болсс ярких 

прс:ктавителей - твор•1сской э:111ты современной Эстон~н1, затем рсс11уб:111к Мар11й 

Э,1. Удмурти11 , Чуваш1111, а с.:годня Татарстана. Башкирш1 11 11руп1х были 

осмыслены теоретиками ху.:южественной культуры . Ря.:~ исследователей того 

обширного эмпирического материала, который накоплен на се1 ·одня1111111й день в 

рег11онах . опредс11яст этнофутурнзм nрежде всего как л итсратур110-художсстне11нос 

наnравление со сво11ми разнообразным11 спец11ф11ческнм11 11рояв,1сн11ям11 в 

творчестве финно-угорских 11 тюркских художн11ков . Также 1т11офутурюм 

понимается как особый творческий :.1етод, то есть комплекс мироволренческ11х 

принuипов и спеuиа_r~ьных художественных приемов , сознате,1ьно ор11енп1рованный 

на симбиоз традиuий с ин1юваuня\111 . 

В современных научно-теоретических спорах о связ11 этнофутурюма с 

постмодер11измом , где одни он1ечают нх родство на основании общ11х структурных 

1 ')пюф~т\ р1п\1 : обра· 1 \11.1ш . 1с1111я 11 а. 11, 1.:р11апша 1ш б\ ; \\·щсе // h1tp ://$uri . cc/ct1юl ·L1111/1cxts .iuhr<v . htinl . 
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принципов игры и коллажа, а другие - видят в зтнофуrуризме «выход» из ситуации 

постмодерна, мы занимаем позицию третьей стороны и утверждаем, что связь 

между ними - это единство противоположностей. В конце первого раздела 

диссертации этой проблеме отведено специальное место. что способствует более 

углубленной системной характеристике этнофутуризма в его соотношениях с 

постмодернизмом как системой другого порядка. 

Исходя из разработок современной искусствоведческой теории. которая имеет 

тенденцию к бо.1ее широкому, че\1 художественное на11равление, пониманию 

этнофутуризма. в диссертации пред11ринято его рассмотрение на новом уровне 

1.;у:11.>1)рф11 . юсо<!1,1 ; "1<1 <н)pi)!Jt •:1111<1 . • · ,. ; 1111' 1J!:,туrн1л1 ! 1рс:rстав: 1нсгсн 1! · :L i iР11 -

мировоззренческой системой, которая объективируется в разнообразных формах 

культурной жизни регионов в 11;1со.101·11чсской (этнополитическая идеология) 11 
повседневной (как бу.1н11 11 прюд1111ки). в художественно-эстетической (н 

проюведениях 11скусства и художествс111юй кр1п11ке), а также в друг11х ку.1ыурных 

формах - в rютреб1пельской .1Снс.%1юсr11 11 моде , в спорте и шоу-б111нссt\ в 

peк,1a:vie и туризме, что остается за 11ре,1с.:1а\111 :111ссертации в качестве да.пьнейшсii 

11сследовате,1ьской 11ерспекп1вы . 

Поско.1ьк) К).'1ьтуро:юп1ч..:скос 11_,) •1с1111с требует многостороннего а11,1_11са 

пнофутурюма как ку.·1ыур1ю1 ·0 фе1ю.\1с11а , он рассматривается в онтолоп1ческо\1. 

\1Орфолоп1ческо\1 11 ::r1111а\111чсско\1 ас11ск 1 ах. Так. в оtпо.1оги•1еско.\-1 11.: 1а11с 

н11офу1ур11зм пр.::;rстав:1яс1ся , во-11срны:-.. щ1рово1зрен1н:\1 , характерным 60:1..:с 

всего для фин110-угорскю.: и тюркскн.\ народов. а во-вторых. как совоку11ность фор!1<1 

его бытования на чувственно-предметном. конкретно-деятельностном уровнях. В 

морфологическом 11лане этнофутурюм как относительно целостная. 

многоуровневая идейно-мировоззренческая система включает в себя 

\1Ировосприятие и мирочувствованис , затс~1 миропредставление и миропонимание, 

а также в виде программ и идеалов. В конце первого параграфа намечается самое 

общее, в первом 11риближении, определение этнофуrуризма как идейно

мировоззренческой системы, обладающей , с одной стороны - относительной 

целостностью, многоуровневостью 11 самоорганизацией, а с другой 

неустойчивостью. функциональной подвижностью и открытостью, что обусловлено 

имплицитно присущим этнофутуризму парадоксальным сопряжением в нем 

этноархаического, традиционного «ядра» с техно-инновационным, модернистской 

«периферией». Это определение будет дополнено и усложнено анализом того 

комплекса факторов и предпосылок. которые определили генезис и 

социокультурную динамику этнофутуризма. а также разнообразные культурные 

формы его бытования в современной жизни рег11онов . 

Во вторш-1 параграфе «Социально-исторические предпосылки 

этнофутуризма» анализируются внешние. объективные. общественно-исторические 
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и конкретно-социальные факторы становления и развития пнофутуризма как 

мировоззренческого феномена к1льтуры. Данное мировоззрение имеет широкую 

nредысторию nрактическ11 во всех регионах финно-угорского 11 тюркского 

nространств, в связи с тем, что оно содержит в себе так называемые 

«этноренессансные» идеалы. Поскольку «этновозрождение» возникает как ответ на 

«вызовы ~> модернизации, nровонирующсй «Затухание» этнокультуры и размыван11е 

границ пнокультурной иде1пичносп1. оно nредста1Jляется nor1ыткuii 

актуал1внровать трашщни Jпюс'1 . Так. мы гюлагас~1. что ·эволюш1я 

«этноренессансных» тенде нuий в репюнах Росс ин нм ее 1 111шерсион11ы й. шн1 

"1 : :::~111t1~1,.1 в~)1N \~:rак г 1..'р . В ' )J"(l\~ ,__ ". 1
:,,'" :!С<.. . ! 1..· ; : 1 11~1!:!~ч 1;;,::\i\)_- :1...',_· :1_·1;..\1<1:~11f: ; · 

1111верснон11ая ~10дель соuиодинаш1к11 1 . которая фиксирует ш1кл11ческ11й характер 

01сны паnов актуашпаш111 или дсактуа:11паш1и «эпюре11ессансных» тендснш1i·1. 

Н а 11бо.1ее наг:~я!lно по nрослеживается в Чува1111111 . 

Так. rJrnm11oф1·m1p11c11111 11cu,юi 11<'/mo,) с ссре.111111>1 1860-х 1т .. 10 на•1ала 1930-
\ ,., . 
стрш1с . Для данного nер1юда харz~кн~рсн nС1,1ъсм ·пноку.:11,тур1юго самосо111а1111я. 

ак п1в1паuи11 rю.1нп1ческоi1 самое~ оятс:1ь1юсп1. ра ·1вит11я со11110куль турноi1 11 
ху.tожествс111ю-хтспР1ескl1П сфl· р :;;.:1 .:: р1.1. В Чуш1ш1111 111ю11с.\0:11п 1ыс 1щс 1 

06р'1·юван11я. пе;1а1 ·о п1ческой с11с1е\11.1 . .\).tоЖсттвс11ноi1к::11,1уры.11аук11. а ·!а 1с~1 11 
ра·ш11п1е 1·осу;шрствен1юст11. В11: тр11 11..:ptlll.J~t \10iJ;ll1! в 1 ,1 :1с.1111ь нсскопько Jл11юв, 

\'1рактерных :1ля маят1111кообрю11шо .1в11жс1111я со111юкуnьт:р11оii д1111ам11к~1: 01 фю1,1 
акт11вност11 ( 1860 - 1880 tт.) •1ерс·1 фа 1:,- 1111е1щ1111 ( 1880 1917 rт.) к новоii ф<не 

реакт1шизации ( 1917 - 1930 гг. ). 
Второй период - 11редэт11оr/ншур11стичсСJ.:11й, предшествующий рожден11ю 

тrнофутуризм;:~ в Чувашш1, также 1шсет нсскш1ько ла1юв : от фазы юатухан11я>> 11 
з;:~те\1 жесткой регламенташ1и в сфере оф11ш1альноi1 тпюnолнтик11 ( 1930 1950 гг.) 
через фазу реверсии в сторону акпш111аш111 ютново ·зрожденческих)\ тенденш1й 

( 1950 - 1960 гг.) к фазе общего спада этноку.1ьтурных 11роuессов в стране, усилен11я 
общегосударственной nартийной 11де0Jю1·11и ( 1960 - 1980 1т.). 

Собственно, Jm11оф1щ_1р11стичсо:тi nl'риод пр11хо;нпся на конец ХХ - начало 

XXI вв. В нем выделяется новая фюа акп1в1юсп1 в инверсионном npo11ecce 
современной соuиодина:1-1ики. Собственно эпюфутурисп1ческий псрио;1 

кач ественно отличается от прс.1шествующих. В нем nо-особсн1юму 

nереосмысливается <отноренессансн. Происходит обращен11е не только к «своему», 

но и к «чужому~> . Притом 11ереосмыслен11е nроисходит за счет «своего». 

11дентичного (этноархаики) с помощью не11,:~е нт11чных техно-инновашю11ных 

1 :\'\~tc"Jt:p. Л. С. Росс11я кр~п11юJ ~н.:п,rн1чсс1<1н111_1111.1та ((.'01оюку_111.1ур11ая ;tн1t'1\Н1ка Росс~ш}. Т . 11 . Теория 
11 м.:111;к1:10111я. Сюкар1. / Л. С. Лх1к1ср . - l lон1>с11611рск . C11611pcк11ii чю11111р<tф . 1991!: Сорокин. 11 .. ·\. 
Человек. 1 (ftн11,11паш1я. 06щсс 1вс>1 П . А. Сор,ж1111. - 1\·1. 110.111 п1 н<1т, 199~ 
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средств западной цивилизации. В собственно этнофутуристическом периоде также 

можно обнаружить особый тип динамики: если конец 1980-х - начало 2000-х гг. -
время интенсификации этнокультурных процессов практически во всех сферах 

деятельности чувашского этноса (от политики :i.o искусства). то начало 2000-х гг. -
уже продолжение зтого процесса, скорее , поступательного характера. 

От анализа общих исторических предпосылок генезиса и становления 

п1юфутурюма необходимо перейти к конкретно-историческим предпосылкам. 

опреде.:1яюши~1 об.1ик зтнофутуризма. Такими детерминантами для нао являются 

гснде11ш1и в,1ияния западной цивилюаци11 и 11роцесса глобализации. Появление 

•: ill ' ~ ; .. , · ; j ~\i ~: !"\ ;., ::_1,,,:il1!~l -\1i!p1JBOT_~p C !i 1 !C lt<1..': l ' фl' ll~ ' \ !\.' H З ф:!!!!i l}·: j ''PCKllX il 

rюркскю; ·п1юсов вызвано J.:ришс11ой c1m1_1 'Шfllt!й в культуре · как в общероссийской , 

гак н .\lltpoнoH. что принято связывать с 11ачало\1 1990-х гг. К кр11зис11ы\1 процессам 

опюсятси рюру111ею1е советской снсте~1ы и открытf\сть постсош1а.111сп1ческого 

пространс-1 ва :1:1я ~ющного i\Юдсрн11з11рующсго в.1ия1111я 1ш1ад11ой культуры. 

)тнофу1 у р1п\1 . нозн11кш11й ю1к ответ на хаосообразные 11роцессы . как .1етище 

кр1п11с1юН 1пох11 11 процессов :-.10лернизаш111 . стре,11пся к акт11визаци11 

л11оку.1ьтур11ых тен.Jенций нс через прот11вопостав.1ение «своего» 11 «чужого» , 

У111\i ' ICt: h\JI \) 11 11puЫllJ,J.IIOl 'O, ре11ю11а.:1ыю1 () 11 \111р01:!01 о . 110 •1сре'3 rШp'1.J,uKt:d.;lbHOC 

со11рнАiс1111,· н11х 11ропшопо,1о;ююстей . Так~ш 06р;тю~1. пр11суш11м11 л1юфутуризму 

кик \111роволренческоП с11стс~1с становятс. я своiiс1 во ш1ри.:.ю1-:са:1ыюсти и е;н1нство 

:1rо ·111Нt11Ю; юж lltlCTCЙ . 

С 0 :11101! стороны. ·пнофутур111\1 , основанный 11а арханко-этническом 

кошю1н::~1пс. возрождает утраченныt: смыслы этнокультуры , ее традиции и 

11снносп1 . до11уская при этом сакрализацию прошлого. Одновременно в 

н11офутурю:-.1с формируется и представление об идеальном будущем этноса, 

связанном с модернизацией , с техническим прогрессом. Интернет рассматривается 

этнофутурнстами как оптимальный канал расnространения своей этнической 

культуры , за счет чего локально-этническое стремится участвовать в глобальных 

процессах. Также можно сказать, что этнофутуризм своеобразно «оборачивает» 

оnпозицию «г,1обализация - локализация» в свою пользу . С одной стороны, он 

артикулирует идею отказа от универсализации и унификации культуры , с другой же 

формулирует 11деи финно-угорского мира ил11 тюркской общности , претендуя, 

таким образо"1 , на своеобразную «локальную глоба.аюацию». Такой посыл находит 

выражение в реальном пространстве современной культуры , например, в различных 

движениях 11 ассоциациях, фондах («Фенно-Уrрия». «Удмурт кенеш», «Марий 

ушем». Лссо1щация тюркских народов) и мероприятиях (ярким образцом является 

фестиваль «KAMWA»), а также в гиперреалыюм в нелегитимном или 

малолегитимном пространстве Интернета. В подобных случаях можно говорить о 

том, что этнофутуризм репрезентирует себя как своего рода вариант «культурной 
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глобализацию> для дисперсных этнических групп - как в форме реальных, так 11 
гиперреальных интеграционных процессов . 

Итак , морфология этнофутуризма как идейно-мировоззренческой систем1.1 

детерминирована объективными общественными проuессамн, определяя е1 ,, 
строение как функционально-неустойчивое, открытое. динамичное. При ЭТО\1 

внутренним источником неустойчивой динамики этнофутуризма как систем1 . 1 

является его ядро. которое представляет собой симбиоз традиционного 11 
инновашюнного. этноархаики 11 модерн11Заш111. этно-лuкал ьного 11 
общечеловеческого. нсвоего» и <<чужu1 о» . Единство и борьба 11рuт111ю110ложностсй 

'~"~ ii ~ н;..:i ~ !1;1~i1 1-(" -L'; : _ ; ; -\)Р са~1пр~~ ·н11 1т!t '" \ ii1poвoт~ r1..: 1: 1 1t· 1.:i~1 1 П 1." !-... ; .... ,, :, ,~ : 11~\. ) Ф:~·r:гii ·: · 

Ьолее обстоятел ьный анализ механизмов в11утреннего устройств;~ 

~1ировоззренческой снстемы этнофтур111ма дан в c1e.:t)IOШC\t 11араграфс. 

П mpcmheн пщю;•рафе « Гноссолоrи'lескис 11 со1111ал ыю-11с11холоп1чесю1 с· 

ос1ювшшя лнофут) р11зма>> дается общая харапср11ст11ка пюссо.1оп1'1сск11х : 1 
сош1з..1ьно-пс11х олоп1чсск11х r1ред1юсы .rюк ннофу1 ур1н\1а . ны ян.1яюл.:я вза11\юсвя ·111 

лнофутуризма с 1юснюдсрн11з\10м, а также с rюстпоспю.1ср11ш\1ОМ. В соu11а.:1ыю

психолоп111еско\.1 п.1ане этнофутурюм возникает как способ ((пс11хологическоi·1 

1ыш11 Ы > > 11 аJскв<1т 11ul1 реакции на llC) с l"l.Jl1ч 1шос11, 11 кр1ш~с11ы с, .\аосообрюны , 

11ронессы леliствнтслыюсти. И\1енно на начало 1990-х 11· 11р11хс~.· 111тся об шее чувств•' 

.11ккочфорл:~ и 1 1 е"Jащище111юсп1 . сош1ально- 1 ·р~ 11ПOBl•ii ." !("1111пе 1 ·раш111 " 
1х1·юбшешюс111. r IOTO\IY лнофутур11·щ \10iКllO рассматр11в<11ъ. ( l)_: 111oli стороны. К3о. 
способ з:~а11таш111 к услов~1ям конкрет110-сошш:1ыюго К).11;rур1ю1 ·0 крюиса. а с 

другой - как ответ на процессы г:юбализании и униф11ка111111. Кроме этого. 

этнофутуризм выступает и как способ этнической с<1мои.1ентификаш111. 

са~юрефлскснн. 

Гносеопоп1ческ11ми предпосы:1ками особенностей 11 нофутуризма мож1ю 

считать природу человеческого мышления, которому свойственны , с одноii 

стороны, адекватность отражения действительности. а с другой - способность i,; 

конструированию реальности . пересозданию ее с помощью «сrюнтанных фантазий . 

интуитивных конструктов, вдохновения, установою> 1. Кроме 101·0. в акте 11ознанш1 
как сиюминутном образе настоящего нередко присутствует прошлое (апnерцепuия . 

память, 11р11поминание и т.п.). а также uели, идеалы и проекты как образы будущего. 

В этом случае эпюфутуризм - не продукт простого познания реального мира , Ht• 
сложный комплекс из познания и припоминания , самореф.1ексии и устремленносп1 

в будущее . Такие общеrносеологические принципы как объективность 11 
познаваемость. адекватность отражения и творческая активность субъект<~ 

проявляют себя и в мировоззрении этнофутуризма. С одной лишь оговоркой - в 

1 Мс11ьч11ков. 1·.11. J!ухов1шя рсас1ыюсть че.1овска а~шню ф111юсофс~.;1н>111о:юп1ческ11х основ / Г.11 
Мс11ьч11ков . - Кюа11ь · / ' ра11Дан . 1999. - С . 286. 
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с111уации кризиса в нем как способе осмысления мира усиливается активный, 

суiiъективно-ценностный. этнолокальный или традиционно-этнический моменты 

111 ннання . 

В соответствии с современной теорией нелинейной «паутины познания» 

!Ф . Варела. Ф. Канра. Е. Князева. У. Матурана). «познающий не столько отражает 

\111р. сколько твор11т его, он нс только открывает мир. но отчасти изобретает его ... » 1. 

( \ бъект Jтнофутурюма. буду•н1 нстроенным в действительность. осознает ее 

11<' 111п1вное 11 негапшное во1 .16iс гв11я на культуру лноса. Оп11раясь на 1ювые 

1,·\HOЛOПlll современной 3аr1а.д1юй uивилнзашш. 11редстав1нель лноса 

1~.11 1ян11с прогресса. Это своilствс111ю прежде всего определенны~~ соцнально-

11с 11хо;юп1чсск~1м групнам \-IЗ.~1,1\ J 111осов в регионах Росс1111 -- прс:1став1пслю1 

11а)р•1еской 11 11рофесс11он а.1 1ь11 оii >Л111ы нн11ческоif ку;1ьтуры . 

Оп1е•1с1111ыс ка•1ест11з « 11с11111сй1юсп1 » 11 « пзра;юксальноспш ,\11>1шлс1111я в 

•l•Юф)т~р1П :\IС II01BOclЯIOT 1.!ЫЯВIПI . !1 llJIOCЛC:lllТb связь ~1сж:1у ЭТ IЮ1f!) Т)р 111\Ю\1 11 

11<>стм о,1ср11 11 з'1ю~ 1 . который rrо1111\1астся кnк философско-м11ровот"!рснческая 

с:11стсщ1. с хnрактер11ы~1 отк~ноч от к: 1асснческой и 11скласоР1ес кой пара;ШП\1 

... JLl)'Jll>I . с П!h: ll\111 cнoi:cп1:1\Ji!. !; J;; ;1ap:1.101\ L" J.'l l,IIOCТI" llfJllHlLllПЫ 11 : 1юpJ.llJ ';\1a 11 

:-· 11L· 11трш11111 . а такж..: 11ррзшю11а: 11 , н11сть. rсвсрс11н1юсть. отказ от «.101 ·щ1ентр11 ·~ ,\1<I ». 

1 . ;н1\1а 1 · тскс1 а 11 111пи1 нос1ъ. l lpc:1c 1 : 111. 1ястся. •пv п11оф~ тур1пм с 1юспю:1срн 1п,юч 

11< ljJUI )(J/.; l'll 1 Ы/ Ol'/11 I • \IJ,1111 . I C llllЯ. 1·u сел" стре:1-1лен11с сое;11111ят1. 

npeucmmue1111c аце11п1рич11ocmu , \l ЩJOJI )(/11 Ш/. 

1111111ep111eJ.;cm1 и. ·1hность, uppш111011a.1h11ocmh и ,нифо:ю,'ичность. Пр11 JTOM ш1я 

J 1 нофутуризма как идеологическuii формы культуры более характерно стремление к 

11рсдr1исыванию и легип1маш111 . ')люфу·1ур11з ,\1 . как и 1юстмодерн11зм, выстранваст 

1юRую м11фолог11ю, но сс:1 11 1юспю;rер1-111стское мнфотвор•1ество это 

11сссимистическое, с элементам11 кхатuлоп111 фундированное представлением о 

iiссконсчном «ксероксе» 2 . то тгнофутурисп1ческ11й «миф» - оптимистичный. с 
верой в прогресс и возможность гармонни между «своим», консервативным , и 

« •1ужим». 1-1нновашюн11ым. В р<1111ых тональностях эп1х ~н1фолог11ческ11х с11стеi\1 

~,;роется главное отли•111е эпюфутур11Зма 11 постмодернизма как мировоззренческих 

L· 11стем. Различ11я также об1-~аруж11ваются в детерминирующих факторах : 

1юстмодернизм обусловлен сош1ально- 11аучными процессам и. новыми 

1ехнологиям11. информацио11ной рсволюш1ей . массовой культурой и обществом 

1ютребления, этнофутурюм кризисными социаль110-политическ11ми 

обстоятельства~н1 (перестройкой . 1 ·J юбал11Заш1ей) . Эти различия объясняются тем. 

•1то лнофутур111м формируется в период перехода от постмодерннзма к 

' J.;11я ·1с 1ш . f' .H 1 k: 11111cii11aя ria~т1111a 1 10 · 111а1111н :' 1-: .11 . Кня ·1сRа :'/ Че.1ове~ . -- 2006. -№ 2. -- С. 3~ . 
l)o; 1p11jjнr . :Ж . l lr111рач11ость ·1 • 1а / Ж. 1;p; 1p11нiip : н е р . е фр . - t\·1. : Jtобросне1 . 2000. 
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постпостмодернизму и содержит, по нашему мнению, черты обеих систем. По 

мнению исследователей в постпостмодернизме (after-postmodemism) происхощп 
«воскрешение субъекта» (М . Готдинер), «реанимация значения)) (Дж. Уард) 11 
классического понимания содержания коммуникации' . Новый гуманиз~1. 
<пранссентиментализм» с его лиризмом , возрастание роли виртуальной реальност11 

все это черты нового мировоззрения постпостмодернизма. Многое и 1 

перечисленного характерно и ;~ля этнофутуризма. Так, опт1ш11стичесf(сm 

111011и:1ыюсть этнофутуризма с его особым отношением к традиш1я~1 и этноархаи~.: ,· 

объясняется обновлением гуманизма. При этом эпюфутуризм, находясь в контекс1 ..: 

•JOl i iitlC 1 · \ю.1ср1111 ·1 \1а. ;1c\юi:C1j' 1:1: :c'· ,,_. ,,._): lt' \;\1.;с.1;, '· 111юре11сссанс ; 1 · . •'C J1 \11m•1 н : i 

на «06:жива11u11>J простра11ства современной и11фор.нац1101111ой ку. ·1ьтуры. В 

этнофутуризме . особенно с 2000-х гг. , заметна важная роль nовсед11евfюсп1, i; 

которой современный субъект. не об.~адаюш11й 11рофессионалы1ы~1и 1на1111яш1 . 

включается в обший процесс сохра 11сн11я 11 р:пв11т11я трад1щий 1тноку.1ьтурь1 . 

Особенно в это~1 nлане вы.:~е .•1яется . ·1111eppl'a 1ы1ш1 11 11r:сед11ев11исть. в которой каж.1<1ч 

,1ичность благодаря технологиям \\'сЬ 2.0 (новой в..:рсии Интернета. рассчитанной н ~ 1 

)добство и интересы конкретных nо.1ьзоватслей) способна выстраивать новое 

011.>1сювое пространство, в lU\t ч11с.1с и лноф)I) рщ: п1ческос. Итак , лноф) 1) рш~ : 

как мировоззрение в самых С1с11овах С1Казывается свя за нным как с постмо:~срн1п~ю~1 . 

1ак 11 с 1юстпостмодер1111з~10'1 . 

После рассмотрения особе11носн.:й 111юфутур1пма, е1·0 со111ш;1ыю -

истор11'1еских , гносеолопР1сск11х и со1111ш1ыю-пс11хологических основан11й . с orюpoi1 

на достижения современного гуманитарного знания. он характеризуется как особю1 

идейно-мировоззренческая система . свойственная переходу от постмодернизма " 
постпостмодернизму . 

Дается определение, согласно которому этнофутуризм - сложный, системныi1 

идейно-мировоззренческий феномен современных финно-угорской и тюркскоii 

культур, детерминированный рядом социально-исторических, гносеологических 11 
социально-психологических факторов , структурированный диалектическим 

взаимодействием противоположных начал (этноархаики и техно-инновациr1 

информационной культуры). существующий в онтологических статусах: с одной 

стороны - как мировоззренческой системы, а с другой - как совокупности 

конкретно-предметных форм культуры, открытый к воздействию извне и потом) 

динамичный, а также саморазвивающийся за счет механизма единства и борьбы 

противоположностей, парадоксально сталкиваемых в нем сторон действительности 

(этно-консервативного и техномодернистского). 

' Поспюдерню'1. 'Энш1к.1оr1сд11я . - М1111ск : И11 r·ср11ресссрв1к : К1111жный }!0~1 . 2001 . 
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Определение этнофутуризма как идейно-мировоззренческой системы должно 

\11.~ть дополнено рассмотрен11ем более конкретных и наглядных форм его бытования 

в с:овременной культуре , таких, как идеолог11ческая, повседневная и художественно-

1с1етическая. 

Вторая 

j)LТИОНальной 

глава «Формы 

лнокультуре1> 

объективаuии 

состоит из 

этнофутуризма в современной 

трех параграфов, в 

1111следователыю рассматриваются разнообразные этнокультурные 

которых 

формы 

' 1\i ьекн1вашн1 ·н1юф) туршма как мироволренческой системы - 11 деолоп1ческая. 

1111вседневная 11 ху.Jожественно-эстетичесю1я - в их связи с контекстуа.J1ы1ыми 

Jl' ~ !tl >l\ iJ 1 ;:c·L: '. ;1 _ , ... ·~ ·: »:: ! i : 1..·1!::t;.-: .'<\ ~t~t 1~_ 1а XX I вв. 11 . 1-; .: 1сн111-:1 . \ : ii~ :, !~111..' ; " 11 ~;.· 1с 

'1) вашской ку.1ьт;ры. 

l7i:JION1i 11ирш1){11/1 <i Идсо:юп1ческая ко11фнгураu11я этноф) тур11З\1а» посвящен 

•> 11ре .1елен11ю субста1щ1ю11а;1ь11ы\ свойств лнофутурнзма ка;; er ·o формы 

: :;ч1явлс1111я н 11 . 1со:юп111 ·нноса. 110.1 которой понимается ко\1п.1с1\С 11 :1ci1. теорий 11 
r·. · •111te111111ii. :1 1a1;;1,L· 1с·t1рсл1чес;;11е спосо61.1 са\t0реф:1екс1111 чнt>с:~ . 1 ·1 . tсii1н1сть · 1 .1есь 

L 1 уж1п 111пс111111сй : tсiiстния . 11е1юсре .. 1Стве11ной акц1111. а 110то~1у они сач:~ rю себе как 

. .1•.1 ста1юв1пся соаып1е\1. ана:югом творчес кого акта . "'Эт11uфуту р111~1 в его 

,с,1.1(11 ;1• 1сс• ·cii ф'1;·"-:L· ;;ронв:1с11ш1 в 1<.;11 .турс Чу13:ш11111 яв11, 1 ,1(i1::1py ·,:\ 11i;<.1cт 

Jll'l\OTOpыc чер!! · ! (\(\ ' СГВа с IlOCBIO.'!CplHП~IO~I . г1р11то~1 . 'IТО IIO<.".IL'.'!llIIli [0311аlс:1ыю 

. ! :6сп1~т нсяк.нi 11 , IL'(}_нн 1па111111 11 rю:~1ппрогр<.1:1-1\1. Вес же 11 в т111\Jф)Т)р1п\1<.:. 11 в 

111}стмо: 11:рн1п .чс 11р11с) 1ствуют .1ЛС\н.:11ты 11;1eii11oгo уто111п~1а и м 11фт 1юр•1сс1 ва . 

)т11офу1 урне г11•1t·с;;ое ~111ровоззрен11е объе;;т11вируется в 1t:tе1ноп1чсс;;ой 

форме культуры ;;а;; ныражен11е кр11з11сного состояния этноса 11ере11 mщом 

\11югообразных нвы·ювов» перестройки и глобализаuи11. молернизаuин. 

11\1ассовлсю1я . ) 1111ф11каш1и 11 потср11 идентичности , а также обособленности, 

- ' 11енnиса11носпш в обшсм11роные циви.н1заuионные пронсссы . В основе 

11л.еоло1 · ичсс;;11х 11ро1·рамм этнофутуризма находятся вnолне актуальные 

116щечеловеческие проблемы: языка и надежной «почвы». территориального 

L' .1инства 11 обшей жнвой истор1н1. объед11няющ11х этнос традиuий н uенностей, а 

1зкже 11рогр<.1ммы « в1111са111юсп1» малых этносов в мировой ш1в11лшаu1юнный 

11pouecc тсх1111ческой. ннформаuионной модернизашш. л11берализаuи11 и 

1емократиза1н111. 

Илеолоп1я лн11футуризма также тесно связана с появлением и разв11п1ем в 

11ачале 1990-х 1т. коммун11кати13ного пространства (масс-медийных средств), в 

рамках которых она функшюнируст как новая мифо.ю,'UЯ . В отличие от древней, 

:щнная мифоло1 · 11я со1нательно сконстру11рована этнической элитой 11 рассчитана на 
t111ределенный конп111гснт. В ней одновременно арти;;улнровал11сь проблемы 

11рошлого и илеи будушего для нароnа. который должен стать частью единого 

rюркского 11:111 ф1·1н1ю-угорского пространств . Подобные явления несомненно 
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характерны для периода кризиса, болезненной ломки культуры, некое~ о 

пограничного ее состояния . Чтобы понять это, необходим семиотический анал11 · 1 

этнофутуризма. Тогда можно говорить об идеологии этнофутуризма как о ново ~1 

центре семиосферы, сместившемся с периферии культуры и занявшем уже н 

этнокультуре в фазе «взрыва» 1 место ядра, которое ранее занимали тексп, 1 
советской семиосферы. Произошло это в связи с новизной этнофутуризма как 

мировоззрения пограничного и биполярного. построенного на «разрешенном " 

противореч1-t11 как «своего», так и «чужого». 

Ви вторu.11 1111расрифе «Формы объективации этнофуту риз~1а в 1ювсс.'J.невноi i 

K );н;r) re · ' '<1 r ;н: i c' i'> : . ; , ,1 ~ cя ос0Сiс· 111 ю..: 111 ,1 \iъскл 111а1t1 111 ·л11 1 нi · : · :;'; : ~\ !;: '' Ф<'Р ' · 

повседневности на ~1 атериале повседневной ку.1 ыуры Чувашии . В р<1601с· 

обращается вю1м;~ние 1ш так11е важнейшие сферы обыденно-rювсс;111свной к: : 1 ыур1 . 1 

как реальная ~tакросрсда (городская). как микросреда (м11р артефакто в) . как 

пtперреаль1юе. ко\1~1уникат11в110-информашюнное 11 комму1111ка11 1в1ю -

1штеракп1Вное 11ространства (~1<1сс-\1едиа 11 Интернет) . К Рс110воrю:1а1 а ю1ш1• : 

свойствам. прояв.1яс\1ым этнофутурюмом в повседневност11 . можно отнссл 1 
и11терте1о;стуа'fы1остп. парадОJ.:са1ы1исть 11 оксю. 11оро1111ос111п . .н11фo ·1 1J, 'll'l t'cк11-

11ppuцuv11 'uы1ue ;;u•1и. ю, J также <ll/ <!llmp11ч11иL·mь 11 11порln11стич11щmи. кро \ 1 с 101 о. 
tmсt'яд1юст1," 11 n1m11111111ы 1 1.:ры. •по сбл~1жаст эпюфутур111 ~1 с rюс t\10; 1ср111п\10 ~ 1 . 

В работе особо расс\нпр11 ваеrся сфера м акросрс.1ы. а 11~1сн1ю 1 щ1 1 1 . 1скщ· 

пространство. Соврс\н:нны е Чебоксары представляют собl1П .:;1,1ж11ы li 

пол1щитатный текст. Таковы прак1ически вес объекты урб<11вв11рова нноr<1 

пространства, образуюшие парадоксальный сплав древнечувашских (образы 

мирового древа . мировой горы. трех солнц) и новочувашских текстов (шпаuии 

современных государственных сим волов) с западноевроnейскюнr (нове й шие 

тенденции в арх11тектурном оформлении и планировке города). Эп1 оксюморонные 

сочетания обнаруживают в первом приближении функции рекламы, создания 

столичного «бренда>>, с чертами привлекательной для туристов экзотики . С другой 

стороны , подобный диалог технико-инновационного компонента с традициями 

чувашской древности в пространстве повседневной макросреды определяется 

важной тенденцией современного этнофутуристического мировоззрения и имеет 

культурохранительную и кулыуртранслирующую функщнt . 

В повседневно-обыде нной культуре этнофутуризм обнаруживает свое 

присутствие также и в микросреде , будь то одежда или быт, пища, наuионал ьная 

кухня или артефакты этноса. Именно на данном уровне знаки этнонаuионального 

вступают в диалог со знаками современной информаuионной цивилизации. Ярким 

1 Лот'1ан . Ю М Ссм1юсфсра / Ю М. Лотман . - Cllб . : Искусство-СП6. 2000. 
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11р11мером такого диалога является, к примеру, современный дизайн . в котором 

11р1Jисхощп « поворот» к модной сегодня этничности . 

Важной формой бытования этнофутуризма в повседневности являются его 

111юявления в "01н1у11ш;а111uтю-11//(/JОр.11т1ио11110.н простра11стве. прежде всего в 

1111.1е масс-медийных продуктов . Особо следует выделить ко.1.1,нун1п.;а11111вно-

1111111ерш;тиr111ое. ?1111ерреа.1ыюе 11рос111ра11с111во Jf11mep11e111a, которое в большой 

с 1 -:пени становится «средой обитания>) этнофутуризма . Таковы администрируемые 

,н>щсствснныс сайты рсспуб,н1к. ф11н1ю-угорсю1х 11 тюркских сообшеств. 

'">ладающис своiiствами относител ьнuii устойчивuс1 fl и большой ле г 11п1мации . 
. '. l~ ~ l !--'t • ;-; t ~.i ... l J : i ._'t\B~IТllO (Yli ": (.l A ;i ~fO l f t l ~ \~: i \f ' !lt HJ 1 : · : ~· j"'! i \. ·: · ;! '/ t: \ · t ~ lt:' i p\)p ~·t "{ \:Ll i !;. H.' 1!1 111 fЗ 

\ t ;i ccoвo~1 со-з нш11111 можно сч1пать так11с г1роекты в Интсрflсте . как форумы. блоги . 

1 l ' )'llГIЫ в сон11ал ь11ы:х сетях. Их отличает вь1сокая субъективность и рнзомап1чность. 

11L·с1рук ·1урирован11ость 11 нелиппимностъ. а также ;1и11а'\111ч1юсть. Именно в .ынной 

.·1J1cpc 111)011с:хо.111т 'mor1orюm1> 'J f1111 оф_\·m.1г1п11а r; cmopum· .\lассо1юс11111. Именно З.JCCh 

' "; 11po~ 1 j . IЯC r 60: 1ы11ую ')\IOILllOll a.: lhlIOCТI> 11 .'lC\10Kpi1Пl ' ~ \J . 

Еу:11111ч11ое 6ытова1111е этнофутур11т\lа в ткан11 1ювседнсв1юсти взла;1ывается 

с· 1 С\ щхп:н111ч1tы !1н1 формами проявле1111я. Л.:~я 11ет характерны такие качества , как 

.:•:ё t >i;,J ( : 1 il iljX I :: t tili 't liu1.Tb, IIO.' lllЧt • JЧ IJ!i,> c" i ;, •I C1 ,). lbШ<J>I С П:llCl!ь Ul\ T llBIIOC'l ll 

· 1аст1111 r; 11в . 11рр;:~111111налыюсп1 11 КС1\1~1ер1111з:11па1н111 . Срс.111 фор\1 11раз:1н11ч1юii 

-.:а.11на111н1 л11оф;.1)ризма можно наа1ап, ана111ар:111ыс лнонашюналы1ыс 

\:-,1ожс·..:тн..:1111ыl' 11роекты. аю11111 11 11ерфор.\1ансы. \у ;южсственные 3КСПО3 НШ111 11 
''!"' J~1111Р1ные фсспtвали этнокультур. шщ1юна;1ы1ыс тематические праздники 11 

• ..:тра ;11 юе творчество. 

Срсшt названных форм бытоваш1я празднично1 ·0 этнофутурюма первая 

t1 1 ; 111чиется высокой эл итарностью , нарративностью 1 . Таково большинство 
1~-:с1юз111111й и художественных проектов эпюфутуризма (выставки Чувашского 

11ку11арственного художественного музея нМир л11х глаз». <1Мир этих глаз-2». 

«2000-Белая Чувашия». t<Мир этих глаз-3». «Глаза Волги». «Тамга», «Ночь музеев. 

· lпюфутуризм » ). В таких мероприятиях манифестируется «всеядносты> и 

j НПОМ<Н1t'11юсть, нетшейность этнофутурнз~1а. Массовым , непарад11гмш1ьным и 

POJtce игровым вариантом подобной формы акшюнного этнофутуризма можно 

считать такую разновидность этнонацнонального 11ерформанса. как флэш-моб. 

,'\~-:шюнность. игровое начало, рюоматичность и большая свобода выбора для 

участников событий лежит и в основе праздн11чных фестивалей этнокультур, 

11а11ример, фестиваля «КАМ~'А». Нашюнальныс праздники культуры - это 

1шиболее функциональные события в плане кумулирования и трансляции ценностей 

1;,"1a1 u11a. 11. С. ' )лс .\1<:111 hl 1 шрра п1Rа " 't11фо1 иорчсстиа н ~1y1.:ii1ю\1 11скун:л1с (11а НllОК}:JЫур1нш 

\fатсрна;~с) / }!,(' 1;у;штова /! Ку:1ьтуро:1<>1 нческ11с 111ту;11111 . сжс111,11111к кафс:1rы ку:1ьтуро. 1 u п11·1 11 ю1ровоii 
xy:1Pжi:.:1 в i: 1111o ii К\JJьтуры. -- Чебокс~ры : 1:rcc-Poctr}. 2fJOS 
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культуры, а также их «оживления». Эстрада - еще одна массовая и популярная 

форма праздничного проявления этнофутуризма . В музыкальном творчестве 

современных поп-композиторов (Н. Казаков , В . Салихова) существует явная 

тенденция к слиянию фольклорных интонаций и тематюма с западной музыкальноii 

техникой . 

В целом, на уровне реализации этнофутуризма в повседневной культуrс· 

можно выделить доминанту «события». «акта». «действия». В отличие 01 
идеолоrи 11еской формы бытования этнофутуризма. весь rrреобладает всеобщность 11 
массовость , материа..1ьность и утилитарность. 

.1 i ,'(t.:'il!l : ... ' 1 / llLl/!U. } ' <11/.' <' 

этнофутурюма в Чувашию> анал11Зируются от.:~ельные художественны е· 

произведения чувашского этнофутуристического rtскусства 11 выяв;1яется er " 
соотношение с rюснюдернизмом. 

[с:нr со.Jсржательная основа идео,1оп111 лноф: тур1rз\1а уоовно 0601 11:.~ча.:-тс-~ 

по11яп1яш1 юиеи», «глагола>J, а особенности 11oвcc . 111L·111юii фор\11, 1 его бытонан11я 

rю11япrяшt «акта», «действия», «Процесса», то ') .:южествснная форма бып1 11 

лнофутур11зма характеризуется через понятие <<11:1е11-акта>>. Амбивалентная связ1. 

<1 1·.ra1 ·u:!a» 11 1<; Lейств11я» 011рсде.1яет успешное' ':· utccrвorш111 ·rc ху.1ожсствсr11ю 

)СТСТ11чсо.:01 ·0 этнофутур1rз\1а на всех лапзх с;:~\rорхш1п11я 1т1юфутур111\1'1 с 1990- \ 
11 -. rю cci·1 !tснь. Искусство пноф:,. туршма фор\11111: с1 11ростра11стно, н котt>рщ 1 

1ш():1юдается тождественность духовнот 11 ма1ср1rа:rыю1 ·0. с:бъскл1н1ю1 ·0 1· 
ООЪС КТ!· ! В 1 IОГО . 

Основания современного этнофутуризма в Чувашю1 закладывались уже в 

первый. доэтнофутуристический, период, когда rюявилось профессиональное 

11скусство , но более всего - во второй, в предлнофутур1tспtческ11й, а именно - с 

1960-х по 1970-е гг. - такими художественными деятелями, как А. Миттов (в 

изобразительном искусстве), Г . Айги (в литературе). В их творчестве уже 

происходит обращение к теме этнонационального (к «своему») с его 

переосмыслением посредством авангардистских способов («чужого») . 

Сегодня этнофутуризм развивается практ11чесю1 во всех видах 

художественного творчества - живописи и графике (например , в творчестве Праски 

Витти, П . Петрова, А. Розова, Г. Фомирякова и др.): скульптуре и архитектуре (в 

деятельносп1 В . Аванмарта, П. Пупина); поэзии и прозе (например , в деятельности 

М . Карягиной, В . Степанова, Б. Чиндыкова), в музыке (в работах Н. Казакова): в 

декоративно-прикладном искусстве. Этнофутуризм как литературно

художественное направление обнаруживает специфическое отношение ко времени и 

пространству, а также субъекту культуры. Можно выделить определенно 

доминирующие проблемы. 
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Первая проблема 

п11офутуризм изначально 

проб.1ема вре.ие1111 в произведениях, 

артикулирует идею будущего . На 

поскольку 

материале 

. 1раматических произве.rrен11й Б . Чи1щыкова и живописных работ Праски 81пти , П. 

1 kгрова. Г . Фомирякова делается вывод об ндеализации художн11кам11 прошлого, 

11рнтом что реализуется идея будушеrо через «оживление» традиций и ценностей 

11 ~1rюдной культуры . В зпюфутуристичесю1х произведениях наблюдается с'ХО.Ж()е1111е 

1 ;1 ".:. н<.!11: одинаково важным11 оказываются все тр11 времени (прошлое - настоящее -
t'i ~ .1ущсе) . 

Втор<1я 11роб;~е~1а 11ро6лема НJыА:и кик одной из главных категор11й в 

н. ч f 1~ - l ) [1IJ ·:\ l 1,,.' . С . : 1 ~ !~ ! " : \,_·1" 1, \.. 1 ~ 1 !J 1. ) : ~ ! ; ; · I,.' ~- : i . ' Р· 1 ·' { 'п t illTt )_ lt,'I i1'1'-~Cf\ \ )i '! : : "н 1 : t • ( f 1 /() С'1 : "- , 

ф t>рм11руст структуру те~-;сти . Этнофутур1ш.1 рождается в художественном 

1 ворчестве через во1вс .1е1111с :-..удожсствен1ю1 ·0 слова в ранг Ф111да\1 с 11та:~1,1юго 

11.; Н()Rан11я Bce"1e 11нoii . К 1-;ак11\1 бы обра111ы ~1 текста\·1 ни обращался \у;юж1111к

·,; ; юфутур11ст . 011 спв1п 1ю г: 1 а ву y г;i (I 11\1с111ю родное спово . в то \ 1 •111с:1 е 11 
·· • свс·рба: tыюе» . 11 а 11р11ч е р . "PL" ll»1 ор11а\11.~11та . Ц1п11руя его 11 llt' pcoc ,1ы c: 111m1я. 

с <1 •1с1ая с друп1ш1 тсксл1ч11 . :~вюр при .:н1ет е~1у ;ю1юлнитсльную мноп1111а 1 11юс1ь. За 

t"1ет до-.1ин11рuвания сюна в 1111тературс 11 заже живописи зтнофутур1п\1а 

"i 1 (111 ·шс. 1с1111ю1 1'. Лi'lп1 . \1 . ]~;1ря11111uii . l lpJLr.11 l311л11 11 ~11юп1х .tp) 11 1.\ Jь1орuв 

' 11111J1аются 1 1срrы ш11а ·111ос111 11 1111тсртскстуа. 1ьности. эффекта «С\lсрп1 а 1п11рю> 11 
1 1 <1 : 1\.\l;.!Тll'IHOCЛI . 11ар;1 :юr.с;1.1ы11>СПI. а также )СИ,1ет1я « 11Гр0ВОГО» ll <1'1a.;1a. 

кu~111лскс110е кут, 1 ·урl1, 111п1чсское ра~.:сщнрсние модифика11нii 1Тllflф)'Т) р11 ша 

11 п1к~1х культурных фор~1а\. как 11 .1солuп1я . повседневность 11 ху :южсствс11110-

ктет11ческая дсяте;11,1юс1ъ , ~южет быть 11родукп1вным лля выраб1пк11 обuшх 

11редставлений о специфике разнообрюных конфигураций зтнофутурюма и 

111JСлужит основой д.1я его д;u~ьнейшсго юучения в других сферах современной 

"ул ьтуры , на11римср, в сфере .\10ды . сrюрта. турюма. 

В 3а~-.:лючею111 rю ;1во;1ятся итоги, формулируются главные выводы и 

llбозначаются некоторые перс11ективы дальнейших исследований . 
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