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Аннотация. Исследованы лингвистические, антропологические и культурные предпосылки 
возникновения этнопереводоведения, понимаемого как активно развивающаяся фронтирная 
зона современной гуманитаристики. Символическое значение фронтира рассмотрено в пере-
водоведческом дискурсе для обозначения зоны встречи старого и нового, изученного и неизу-
ченного. Признание ингерентно сложной и неоднозначной природы рассматриваемого фрон-
тира определяет необходимость его исследования в рамках традиционных направлений науки 
о переводе и ее соответствующей категориальной парадигмы, а также с обязательным при-
влечением новых знаний, понятий и категорий из «близких» и «дальних» переводоведению 
научных областей и, прежде всего, наук этнонаправления. Интеграция различных подходов 
обеспечивает требуемый междисциплинарный подход к этнотексту — новому объекту пере-
водческой деятельности и безусловному ключевому понятию этнопереводоведения, которое 
в настоящее время находится на стадии своего становления и обретения категориального ап-
парата. Этнотекст определяется в исследовании как этнокультурная информационная «капсу-
ла», возникающая и функционирующая в культурных пространствах отдельных регионов 
и всего многоязычного и поликультурного мира, что способствует сохранению культурной 
информации и памяти отдельного этноса и обнаруживает тесную связь с культурной иден-
тичностью его представителей, а также поддерживает культурное и языковое многообразие 
человечества. Исследование, имеющее как дескриптивный, так и прескриптивный характер, 
обращено к ситуации, которая сложилась в области переводов этнотекстов коренных народов 
Сибири. Определяются основные сферы и задачи этнопереводоведения, а также и дальней-
шие перспективы его применения. Этноперевод понимается как «ключ» к культурной ин-
формации этнотекстов и эффективный инструмент сохранения уникальных языков и культур 
коренных малочисленных народов Сибири, их ревитализации и возрождению. Выделение 
этнопереводовения в отдельную область переводоведения предполагает создание новых воз-
можностей для знакомства представителей «других» культур мира с уникальными языками 
и культурами Сибири, часть которых находятся на грани исчезновения. Этнопереводоведение 
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также может обрести важное значение для поддержания и усиления культурной идентично-
сти у представителей этносов, практически утративших свой родной язык.
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ный подход, междисциплинарнось, этноперевод

История статьи: поступила в редакцию 18.06.2023; принята к печати 19.09.2023

Конфликт интересов: отсутствует

Для цитирования: Разумовская В.А. Языки коренных народов Сибири: этнопереводческий 
аспект // Полилингвиальность и транскультурные практики. 2023. Т. 20. № 4. С. 673–683. 
https://doi.org/10.22363/2312-8127-2023-20-4-673-683

Research Article

Languages of the Indigenous Peoples of Siberia:  
Ethnic Translation Aspect

Veronica A. Razumovskaya 

Siberian Federal University,
79 Svobidniy prospect, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation

✉ veronica_raz@hotmail.com

Abstract. The article addresses the linguistic, anthropological and cultural prerequisites for 
the emergence of Ethnic Translation Studies, understood as an actively developing frontier 
zone of modern humanities. The symbolic meaning of the frontier is proposed in the translation 
discourse to denote the meeting zone of the old and the new, the studied and the unexplored. 
The recognition of the inherently complex and ambiguous nature of the frontier under 
consideration determines the need for its research within the framework of traditional areas 
of translation science and its corresponding categorical paradigm, as well as with the mandatory 
involvement of new knowledge, concepts and categories from “near” and “far” for Translation 
Studies scientific fields and, above all, the sciences of ethnic area. The integration of various 
approaches provides the required interdisciplinary approach to the ethnic text — a new object 
of translation activity and an unconditional key concept of Ethnic Translation Studies, which 
is currently at the stage of its formation and acquisition of a categorical apparatus. The ethnic 
text is defined in the study as an ethnocultural information “capsule” that arises and functions 
in the cultural spaces of certain regions and the entire multilingual and polycultural world, 
which contributes to the preservation of cultural information and memory of a particular 
ethnic group and reveals a close connection with the cultural identity of its representatives, 
and also supports the cultural and linguistic diversity of mankind. The study, which has both 
descriptive and prescriptive character, is addressed to the situation that has developed in the field 
of translations of indigenous peoples of Siberia ethnic texts. The article defines the main areas 
and tasks of Ethnic Translation Studies, as well as further prospects for its application. Ethnic 
translation is understood as the “key” to the cultural information of ethnic text and an effective 
tool for preserving the unique languages and cultures of the indigenous peoples of Siberia, 
their revitalization and revival. The separation of ethnic translation into an independent field 
of Translation Studies involves the creation of new opportunities for representatives of “other” 
cultures of the world to get acquainted with the unique languages and cultures of Siberia, some 
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of which are on the verge of extinction. Ethnic Translation Studies can also become important 
for maintaining and strengthening cultural identity among representatives of ethnic groups who 
have practically lost their mother tongue.

Key words: ethnic text, cultural information and memory, identity, integrative approach, 
interdisciplinarity, ethnic translation
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Введение
Фронтир как понятие современной науки

Появление в предметной области переводоведения неообъектов или при-
менение новых подходов к объектам, ставшим уже традиционными (и даже 
«вечными»), определяет необходимость и важность обращения к фронтир-
ным зонам актуальной переводческой проблематики, требует расширения 
категориальной парадигмы науки о переводе, через призму которой пробле-
мы исследуются. В своем основном значении фронтир является территори-
альным, географическим понятием, передающим идею границы, проходя-
щей между освоенными и неосвоенными территориями (как, например, при 
освоении североамериканского континента). В дальнейшем понятие фрон-
тира обрело в гуманитаристике переносное значение и широко использует-
ся в символическом и абстрактном смыслах. Став в последнее время часто 
используемым в науке как гносеологическое и эпистемологическое понятие, 
фронтир трактуется уже как некая важная граница, разделяющая старое и но-
вое, зону их пересечения, подвижную зону, обладающую незаконченностью 
и неопределенностью и ведущую в итоге к интеграции [1]. Связь фронтира 
с интегративным подходом к его исследованию, отвечающему общему курсу 
на научную интеграцию, стало отличительной чертой научной мысли XXI в., 
основные тренды которой определяются как комплексное исследование фрон-
тирных зон, понимаемых как передний край знаний о жизни (по данным сай-
та НИУ ВШЭ от 08.02.22, https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/562629709.pdf). 
Среди явного многообразия актуальных фронтиров представлены различные 
типы, изучение которых предполагает синтез различных подходов и знаний 
из многих областей науки.

Современное переводоведение уверенно обрело статус интегративной 
области гуманитаристики, активно развивающей междисциплинарность 
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(а также и трансдициплинарность), что, по мнению теоретиков перевода, мо-
жет привести к созданию новой эффективной модели перевода и стать надеж-
ным залогом системности и успешности в изучении переводческой деятель-
ности и накоплении переводческого опыта [2]. Выделение фронтирных зон 
в переводоведении непосредственно связано с его междисциплинарностью, 
предполагающей интеграцию уже существующих направлений в науке о пе-
реводе, а также привлечение знаний из различных (не только гуманитарных) 
областей знаний. При этом становится уместно следующее гипотетическое 
предположение: во фронтирных зонах переводоведения междисциплинар-
ность значительно усиливается, что обусловлено как гетерогенностью ана-
лизируемых (нео)объектов, так и вытекающей из их сложной природы не-
обходимостью проводить анализ с позиций принципа дополнительности. 
Предложенный Н. Бором почти сто лет назад для рассмотрения актуальной 
проблематики предметной области квантовой механики принцип дополни-
тельности приобрел универсальный научный статус и соответствует практи-
ке привлечения идей, высказанных в других областях знаний, для рассмотре-
ния сложных переводоведческих проблем.

Результаты и обсуждение
Фронтирные зоны переводоведения

К фронтиру с полным правом можно отнести этнопереводоведение, вы-
деление которого в отдельный раздел науки о переводе наметилось в резуль-
тате наблюдаемого «бума» исследовательского внимания к различным эт-
нодисциплинам (этнографии, этнолингвистике, этнологии, этнопсихологии, 
этнолитературоведению и т.д.), существенного переосмысления традицион-
ной антропологической онтологии и действенное применение ее матричных 
свойств для рассмотрения гуманитарных вопросов. Еще одной важной пред-
посылкой этнопереводоведения стало накопление ценных этноматериалов — 
важнейших антропологических объектов, ставших в связи с «этнобумом» ин-
тересными и доступными для исследователей. Антропологический поворот 
«означает смену парадигмы в мышлении о человеке и поиск нового языка 
для выработки нового антропологического дискурса» [3]. Указанный поворот 
был подготовлен предшествующими новаторскими идеями исследователей, 
работающих в отношении антропологии в «ближних» и «дальних» сферах 
науки. К знаковым предпосылкам этнопередоведения с полным правом мож-
но отнести и лингвистический поворот, предопределивший интерес к тексту, 
понятие которого в дальнейшем вышло за пределы науки о языке и уверенно 
приобрело широкое семиотическое значение.

Становление антропологической парадигмы науки обеспечи-
ло смену продолжительное время господствующего в переводоведении 
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литературно-лингвистического подхода на новый коммуникативный подход, 
что определило необходимость обращения к человеку, вовлеченному в пере-
водческую деятельность, понимаемую как особый вид сложного коммуника-
тивного процесса (к автору, переводчику, адресату и т.д.). Т.Г. Пшенкина счи-
тает междисциплинарность перевода отражением интегративных процессов 
в современной науке, выделяя среди подходов к переводоведческой пробле-
матике именно функционально-коммуникативный подход [4].

Таким образом, этнопереводоведение — это прямой «наследник» прежде 
всего лингвистического и антропологического поворотов гуманитаристики. 
Ключевым объектом нового направления стал этнотекст, понимаемый как 
обязательный элемент этнодискурса и важнейший фактор языковой и куль-
турной идентичности [5]. Именно посредством этнотекстов представители 
различных культур получают возможность познакомиться со «своей» и «чу-
жой» культурой информацией и памятью, представленными в такого рода 
текстах. Исследование этнотекстов дает прекрасную возможность прибли-
зиться к народной культуре, основной формой и важным условием существо-
вания которой является традиция. Именно через традицию происходит на-
копление и постоянное воспроизводство в социальной среде коллективного 
опыта и формирование на его основе этнокультурной памяти [6]. Этнотекст 
можно образно определить как некую этнокультурную информационную 
«капсулу», формируемую и активно функционирующую в культурных про-
странствах отдельных регионов и всего поликультурного мира и ставшую ос-
новной формой («упаковкой») представления культурной информации и па-
мяти [7]. Корпусы этнотекстов служат надежными «банками» культурной 
информации и памяти и играют важнейшую роль действенных инструментов 
формирования и сохранения культурной идентичности для представителей 
«своего» этноса. Информационные свойства этнотекстов, присутствующих 
в пространствах культур, позволяют считать данные культурные объекты ре-
гулярными генераторами новой культурной информации и памяти, что пол-
ностью согласуется с плодотворной лотмановской идеей о текстах как актив-
ных создателях культуры, генераторах культурных смыслов [8].

Как научный объект этнотекст принадлежит к нескольким областям зна-
ний, в частности к лингвистике, фольклористике, культурологии и этногра-
фии. Основы теории этнотекста были сформулированы Ж.-К. Бувье и Кс. Равье, 
определившими этнотекст как речь (дискурс) коллектива о самом себе [9; 10]. 
Французские лингвисты обратились к этнотекстам в более широком контек-
сте дискурсивных исследований — с позиций эпилингвистического дискур-
са, выполняющего не только коммуникативную, но и эпилингвистическую 
функцию, отражающую связь говорящего со «своим» территориальным со-
циумом, его отношение к своему языку и культуре [11]. Источниками концеп-
ции этнотекста наряду с теорией дискурса также стали традиционная фоль-
клористика и этнография XIX — начала XX в., структурная антропология 
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К. Леви-Стросса и идеи социолога Э. Дюркгейма о коллективных представле-
ниях и коллективном сознании [5. С. 54]. Первоначально французские линг-
висты анализировали устные этнотексты (этнодискурс) городских и сельских 
жителей. В дальнейшем в материалы исследований были включены и пись-
менные тексты. Следует признать, что к настоящему времени еще не создана 
общепризнанная типология этнотекстов, что отражает различные точки зре-
ния на их природу и признаки, а также разногласия в критериях выделения та-
кого рода текстов. Выражая обоснованное сомнение в возможности создания 
«полного» корпуса этнотекстов, Т.Ю. Загрязкина отмечает, что бесспорное 
методологическое значение приобретает понятие глобального этнотекста — 
референтного фонда знаний и установок, дающим человеку ориентиры для 
жизни в каждом конкретном культурном ареале [5. С. 59–60]. В отношении 
типологии традиционно разграничиваются литературные (легенды, сказки, 
песни, пословицы, поговорки, эпосы) и нелитературные (воспоминания, рас-
сказы, биографии) этнотексты.

Как уже указывалось, важнейшими параметрами этнотекстов является 
наличие в них культурной информации и памяти, а также их связь с конкрет-
ной территорией. Этнотексты, прежде всего, призваны обеспечить актуали-
зацию традиции, извлечение ее из пассивной памяти этноса (или постоянное 
удерживание традиции в активной памяти) и ее функционирование в куль-
турном пространстве. Можно утверждать, что посредством традиции куль-
тура этноса обеспечивает себе сохранение и дальнейшее развитие. Целью 
изучения этнотекстов является актуализация культурного смысла, который 
в них был заложен создателями (как коллективными, так и индивидуаль-
ными; как неизвестными, так и известными), определение того, что думают 
о своем коллективе говорящие и что они хотели бы рассказать слушателям.

Отметим, что события коллективной жизни этноса, сохраненные в его 
культурной памяти, передаются в этнотекстах выборочно, произвольно, 
а также неоднозначно и неточно. Обращение к культурной памяти связано 
еще с одним поворотом, происходящим в гуманитаристике (наряду с антро-
пологическим и лингвистическим), — культурным. Более правильно было бы 
утверждать, что все три поворота тесно взаимосвязаны, ими не ограничива-
ется динамика гуманитарной науки, но они занимают в ней ключевые по-
зиции, следуя друг за другом или синхронно и обеспечивая возникновение 
новых поворотов [12]. Результатом культурного поворота стало изменение 
старой и создание новой научной парадигмы, нашедшей отражение в рабо-
тах Дж. Александера, А. Варбурга, П. Жане, Д.С. Лихачёва, Ю.М. Лотмана 
М. Хальбвакса. Именно культурный поворот стимулировал обращение ис-
следователей к культурной памяти [13]. Таким образом, этнотекст приобре-
тает устойчивый научный интерес также и в силу ингерентного присутствия 
в нем культурной информации и памяти — явлений, изучаемых в рамках 
парадигм всех трех поворотов гуманитаристики. Нельзя не согласиться 
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с французскими дискурсологами в том, что этнотекст — это прежде всего 
текст о культуре [14]. Изучение культурной памяти в контексте вопросов эт-
нической идентичности предполагает обращение к факторам, обеспечиваю-
щим формирование такого рода идентичности, и к основным способам при-
общения к ней.

Корпус этнотекстов коренных народов Сибири (насколько возможно 
говорить о наличии такого корпуса или его полноте) содержит уникаль-
ный этнографический материал и прошел сложный (еще далеко не окон-
ченный) путь создания. Особенностью формирования корпуса является 
следующее обстоятельство: при первых случаях обращения к этнотекстам 
коренных сибирских этносов их языки еще не имели письменной формы 
и этнотексты фиксировались с помощью алфавитных систем других язы-
ков (кириллицы и латиницы). Языки коренных малочисленных народов 
Сибири получили письменность преимущественно в ХХ в., что позволяет 
определить их как младописьменные или новописьменные. Сибирские эт-
нотексты с полным правом могут быть определены как объекты «ближ-
ней антропологии», т.е. отнесены к понятию, которое было использовано 
учеными Франции для обозначения дисциплины, изучающей народные 
традиции «своей» страны, и дихотомичное понятию «дальней антропо-
логии», репрезентирующей область знаний, объектами которой являются 
уже культуры зарубежных («чужих») стран.

Выше отмечалось, что обязательными характеристиками этнотек-
стов является наличие в них культурной информации и памяти, а также 
их эпилингвальность — способность эксплицировать принадлежность 
к определенному территориальному социуму. Еще одной важной регуляр-
ной характеристикой является их языковая форма — форма родного языка 
их создателей. Можно уточнить, что такие этнотексты являются первич-
ными, описывающими на «своем» языке «свою» культуру. Иноязычные 
версии, возникающие в результате перевода, относятся к категории вто-
ричных этнотекстов. В соответствии с ключевым объектом перевод этно-
текстов может быть определен как этноперевод. Накопленный материал 
переводов этнотекстов коренных народов Сибири и области их функци-
онирования свидетельствуют о сферах их применения, среди которых 
представлены научно-исследовательская, культурно-просветительская, 
а также образовательно-социальная. Так, в сфере науки перевод этнотек-
стов с момента их «открытия» используется для фиксирования и описа-
ния уникальных этнообъектов. Другим важным научным аспектом, не-
посредственно связанным с изучением этнотекстов, является сохранение 
и ревитализация языков и культур, находящихся под угрозой исчезнове-
ния. Результаты научного описания языков и культур коренных (в первую 
очередь малочисленных) народов Сибири должны стать основой для опре-
деления стратегий и разработки программ их сохранения и возрождения, 
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что делает этноперевод инструментом, с помощью которого уникальные 
языки и культуры не только изучаются, но и сохраняются.

В культурно-просветительской сфере перевод становится «ключом» 
для представителей «других» культур к знакомству с «чужими» для них 
языками и культурами. Речь здесь идет не только о представителях куль-
тур «далеких», но и культур «близких», среди которых наиболее «близ-
кой» является русская культура, а также культуры этносов, проживающих 
на одних территориях (см. выше о «ближней» и «дальней» антропологии). 
С помощью переводов этнотекстов, их вторичных иноязычных версий ма-
лоизвестные и неизвестные культуры входят в широкое поликультурное 
пространство России и всего современного мира, обеспечивая его культур-
ное разнообразие. Также отметим, что полная или частичная утрата родных 
языков, доминирование русского языка в различных сферах общения и при 
этом возрастающее стремление коренных народов Сибири познакомиться 
со «своей» культурой делает такое знакомство для них возможным именно 
через переводы «своих» этнотекстов (прежде всего через переводы на рус-
ский язык).

В образовательно-социальной сфере применение переводов этнотек-
стов связано с особенностями социокультурной динамики коренных наро-
дов Сибири, с наиболее проблемными аспектами этнической идентично-
сти в поликультурных пространствах современной Сибири, России и мира. 
Следует отметить, что в условиях инокультурного воздействия и взаимодей-
ствия, а также возрастающей тенденции к обретению и сохранению корен-
ными малочисленными народами своей культурной идентичности перевод 
может стать одним из действенных механизмов сохранения культурной са-
мобытности сибирских этнических общностей. В данной ситуации первич-
ные и вторичные этнотексты (часто публикуемые в билингвальном формате) 
представляют собой ценнейший дидактический материал, который исполь-
зуется на различных ступенях дошкольного, школьного и университетско-
го образования, а также и самообразования. Важную роль образовательную 
роль в данном контексте играет публикация этнотекстов в учебных, науч-
ных, художественных и периодических изданиях, что делает их доступными 
«своим» и «чужим».

Ключевым для этноперевода является понятие «чужого», которое долж-
но стать понятным, но при этом сохранить свою «иноэтничность» во вторич-
ных текстах. В связи с этим для становления этнопереводоведения крайне 
важными оказываются новаторские идеи А. Бермана, считавшего перевод ис-
пытанием «чужим» и определившего переводческую деятельность как опыт 
постижения «чужого» [15; 16]. Французский исследователь отмечал, что 
особую ценность во вторичном тексте представляют сохраненные в перево-
де «следы» «чужого». При переводе этнотекстов «чужими» становятся уже 
«этноследы», в силу чего этноперевод представляет собой переводческую 
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деятельность, целью которой является декодирование, интерпретация 
и трансляция культурной информации и памяти этносов. Культурная ин-
формация и память станут единицами этноперевода, относительно которых 
должно приниматься переводческое решение.

Заключение

Являясь фронтирной зоной, этнопереводоведение находится еще на ста-
дии становления. Тем не менее можно утверждать, что формируется новая 
интегративная область гуманитаристики, объединяющая концепции обще-
го, специального, частного переводоведения, а также плодотворные идеи 
многочисленных этнодисциплин, что позволяет надеяться на успешное из-
учение параметров этнотекстов в их первичной и вторичной формах, а так-
же их функционирования в «своих» и «чужих» культурных пространствах. 
Этноперевод может стать действенным инструментом описания, сохране-
ния и возрождения уникальных языков и культур малочисленных этносов 
Сибири, находящихся под угрозой исчезновения.
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