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Аннотация.	 	Для	постиндустриального	общества	характерно	

разрушение	 различных	 границ,	 в	том	 числе	 и	 границ	 личностной	 и	
национальной	 идентичности.	 Это	 ведет	 к	 нарушению	 здоровья	
человека.	 Мы	 предлагаем	 обратиться	 к	 опыту	 Алтайского	
фронтира	 для	 поиска	 эффективных	 путей	 восстановления	 и	
создания	пластичных,	адаптивных	границ	идентичности	личности.	
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Abstract:	 For	 the	 post‐industrial	 society	 is	 characterized	 by	 the	
destruction	of	 various	boundaries,	 including	 the	boundaries	of	personal	
and	 national	 identity.	 This	 leads	 to	 a	 violation	 of	 human	 health.	We	
propose	 to	 turn	 to	 the	 experience	 of	 the	 Altai	 frontier	 to	 find	 effective	
ways	 to	 restore	 and	 create	 plastical,	 adaptive	 boundaries	 of	 personal	
identity.		
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Постмодернизм,	 сопровождающий	 постиндустриальное	 об‐

щество,	разрушающий	и	обесценивающий	уклад	традиционного	и	
индустриального	 общества,	 приводит	 к	 разрушению	 социальных	
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структур,	на	основе	которых	формируются	личностная	и	социаль‐
ная	 идентичности.	Мир	фрагментируется.	 Появляется	 множество	
вариантов	 идентичностей,	 и	 это	 предлагается	 считать	 свободой.	
Однако	 впоследствии	 обнаруживается,	 что	 для	 выживания	 в	 бес‐
конечно	изменяющемся	мире,	 набор	идентичностей	 все	 увеличи‐
вается,	теряется	иерархия,	а	затем	стираются	и	границы.	Обратной	
стороной	 этой	 свободы	 становится	 одиночество	 и	 сложности	
установления	связей,	чувство	беззащитности,	что,	в	свою	очередь,	
приводит	к	нарушениям	физического	и	психического	функциони‐
рования.	 С	 развитием	 цифровых	 технологий	 появляются	 новые	
территории,	 цифровые	 пространства,	 диктующие	 новые	 формы	
отношений	 и	 идентичностей.	 Однако	 на	 любых	 пространствах	
происходят	 как	 процессы	 глобализации,	 интеграции,	 размываю‐
щие	 любые	 границы,	 так	 и	 обратные	 процессы	 возвращения	 к	
национальным	 границам,	 национальным	 правилам	 мироустрой‐
ства.	 В	 поисках	 личностного	 и	 социального	 здоровья	 некоторые	
исследователи	 предлагают	 смириться	 с	 возникновением	 множе‐
ственной	идентичности,	а	девиантное	поведение	считать	вариан‐
том	нормы	и	своеобразной	платой	за	появление	адаптивных	вари‐
антов	 идентичности	 [2.	 С.	 84–90]	 или	 видят	 выход	 в	 изучении	 и	
реконструкции	 элементов	 традиционного	 общества,	 его	 ценно‐
стей,	например,	обращаясь	к	этнопедагогике	[10.	С.	3–5;	1.	С.	10–12;	
11.	С.	6–7;	9.	С.	7–10].	В	то	время	как	другие	исследователи	пыта‐
ются	 объяснить	 появление	 неоязыческих	 культов	 поисками	 со‐
временной	 национальной	 идентичности	 [12,	 С.	 3–14;	 4,	 С.	 44].	 В	
конце	20	в.	в	обществе	появляется	новая	стратегия,	показывающая	
путь	к	сохранению	целостности	в	постоянно	изменяющемся	мире,	
обозначаемая	как	метамодернизм.	«В	отличие	от	постмодернизма,	
он	стремится	не	переосмыслить,	а	пережить	мир	заново	и	целост‐
но.	Если	постмодернизм	упрекали	в	антиисторизме,	где	тотальные	
дискурсы	 потеснила	 гипертекстуальность,	 то	 мета‐модернизм	
чувствителен	 к	 изменяющимся	 социокультурным	 контекстам,	
укоренен	в	историю	и	культуру,	самоосмыслен	как	культуральное	
явление»	[5,	С.	327–340].	Таким	образом,	вопросы	границ	остаются	
актуальными	в	самых	разных	контекстах,	в	том	числе	и	в	области	
психологического	здоровья.	

Крупенкин	 Е.Н.,	 анализируя	 концепции	 фронтира	 в	 отече‐
ственной	литературе,	начинает	с	упоминания	Ф.	Тернера,	который	
в	 1893	 году	 ввел	 концепцию	 фронтира,	 которая	 первоначально	
носила	 историко‐географическое	 значение.	 Далее,	 цитируя	 Аль‐
фреда	 Рибера,	 демонстрирует	 развитие	 понятия:	 «Тернеровское	
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представление	о	границе	как	о	разделительной	линии	между	«ди‐
костью»	и	 «цивилизацией»	 или	 как	 поступательного	 движения	 в	
«пустые	 земли»	 под	 воздействием	 антропологии,	 превратилось	 в	
концепцию	границы	как	зоны	взаимодействия,	которая	вовлекает	
два	 или	 более	 ранее	 замкнутых	 общества	 в	 разнообразные	 куль‐
турные	и	торговые	«пограничные	обмены».	[8,	С.	87–93].	Опираясь	
на	анализ	исследований	сибирского	фронтира	Ивановой	Л.М.,	для	
нас	представляет	интерес	работа	Шиловского	М.В.,	который	выде‐
ляет	 стадии	фронтира:	 внешний	–	 встреча	и	 знакомство	цивили‐
заций;	 внутренний	 –	 при	 огосударствлении	 новых	 территорий	
местное	 население	 становится	 гражданами	 страны,	 проводящей	
колонизацию;	 возникают	 точки	 соприкосновения	 постоянных	
русских	поселений	с	местом	проживания	местных	народов	внутри	
колонизуемой	 территории;	 внутрицивилизационный	 фронтир	 –	
взаимодействие	между	старожилами	и	новыми	переселенцами	[7,	
С.	 72–76].	 Зберовская	 обращает	 внимание	 на	 то,	 что	 к	 моменту	
встречи	двух	миров	–	коренных	народов	Сибири	и	русских	колони‐
стов,	 эти	два	мира	уже	были	очень	разнородными	системами,	 со‐
стоящими	из	разных	по	уровню	социально‐экономического	разви‐
тия,	религиозных	и	семиотических	групп.	Необходимость	быстрой	
адаптации	 переселенцев,	 оказавшихся	 в	 ситуации	 существования	
меду	 двумя	 культурами,	 в	 среде	 с	 неустойчивыми	 социальными	
связями	 и	 социальным	 статусом,	 в	 непривычных	 природно‐
климатических	 условиях,	 ментальностью,	 основанной	 на	 право‐
славных	ценностях	и	идеалах	и	опытом	предшествующих	колони‐
заций,	 привела	 к	 выбору	 мирного	 взаимодействия	 с	 коренными	
народами	в	качестве	доминирующей	стратегии	[6,	С.	280–284].	Ба‐
ева	Л.В.,	в	своей	статье	рассматривает	состояние	Сибирского	пору‐
бежья	как	рефронтир	–	формирование	пограничья,	направленного	
на	 «освоение»	 России	 со	 стороны	 её	 соседей,	 отмечая,	 что	 фрон‐
тирные	территории	остаются	в	большой	степени	маргинальными,	
неустойчивыми.	 Это	 создаёт	 угрозы	 культурной	 безопасности	 в	
регионе	[3,	С.	37–42].	Таким	образом,	концепция	фронтира	на	сего‐
дняшний	день	по‐прежнему	актуальна	и	полидисциплинарна.			

Мы	в	своем	исследовании	хотели	бы	найти	тот	исторический	
опыт	Алтайского	фронтира,	 который	 сегодня	помог	 бы	 в	форми‐
ровании	устойчивой	личностной	и	национальной	идентичности	в	
культурной	модели	метамодернизма.	Поэтому	 была	 сформулиро‐
вана	 цель:	 исследование	 исторического	 опыта	 Алтайского	 фрон‐
тира	 по	 формированию	 личностной	 и	 национальной	 идентично‐
сти.	Для	решения	поставленной	цели	необходимо	решить	задачи:	
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‐	исследовать	историю	Алтайского	фронтира	по	этапам	засе‐
ления	и	освоения	территории;	

‐	выделить	объекты	культуры,	которые	могут	стать	маркера‐
ми	для	взаимодействующих	групп	коренного	населения,	старожи‐
лов	и	переселенцев;		

‐	 исследовать,	 опираясь	 на	 выбранные	 маркеры,	 процессы	
взаимопроникновеия	культур;		

‐	 с	 учётом	 характера	 взаимодействия	 культур,	 оценить	 сте‐
пень	влияния	на	формирование	и	сохранение	личностной	и	наци‐
ональной	идентичности.	

В	 наших	 планах	 изучение	 истории	 старожилов	 Алтайского	
фронтира	 –	 старообрядцев	 и	 служивых	 людей	 Бийской	 оборони‐
тельной	 линии,	 истории	 переселенцев	 первой	 волны	 (с	 момента	
разрешения	переселения	в	Алтайский	горный	округ	1865–1905)	и	
второй	волны	–	с	начала	Столыпинской	реформы;	изучение	мате‐
риалов	 научных	 исследований,	 представленных	 в	 электронных	
библиотеках,	 сохраняемых	 в	 местных	 районных	 музеях;	 сбор	 и	
анализ	 	материала	в	интервью	с	потомками	коренных	жителей	и	
переселенцев	 по	 ходу	 бывшей	 оборонительной	 Бийской	 линии;	
изучение	 костюмных	 комплексов,	 образцов	 песенного	 и	 устного	
фольклора,	предметов	быта	разных	групп	населения	по	ходу	быв‐
шей	оборонительной	Бийской	линии.	

По	 результатам	 исследования	 мы	 планируем	 создать	 про‐
граммы	 концертов	 на	 местном	 этнографическом	 материале	 для	
знакомства	 широкого	 круга	 слушателей	 с	 опытом	 сохранения	 и	
воспитания	 личностной	 и	 национальной	 идентичности	 на	 фрон‐
тирной	территории	Алтая	в	многонациональном	мультиполярном	
современном	мире.	
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