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К ОБОСНОВАНИЮ ПОНЯТИЯ 
 
Аннотация. В начале XXI в. понятие ревитализации стало широко 

употребляться в исследованиях культуры как результат рецепции 
аналогичного термина, получившего распространение в урбанистике. 
В культурной антропологии понятие ревитализации известно с сере-
дины ХХ в. и применялось к анализу нематериального культурного 
наследия и фольклора. Различия в отличительных признаках ревитали-
зации в культурологии и урбанистике приводят к метафоричности 
понятия, которое нуждается в строгом обосновании. 
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REVITALIZATION: FROM SOCIOCULTURAL PRACTICES TO 
THE SUBSTANTIATION OF THE CONCEPT 

 
Abstract. At the beginning of the 21st century the concept of 

revitalization has become widely used in cultural studies as a result of the 
reception of a similar term that has become widespread in urban studies. In 
cultural anthropology, the concept of revitalization has been known since the 
middle of the 20th century and applied to the analysis of intangible cultural 
heritage and folklore. Differences in the distinctive features of revitalization 
in cultural studies and urbanism lead to a metaphorical concept that needs 
strict substantiation. 
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Особенностью развития отечественных социально-гумани-

тарных наук на современном этапе является приоритет при-
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кладных исследований. Эта тенденция ориентирует научные 
поиски на новые предметные области и оказывает значитель-
ное влияние на понятийный аппарат. Для белорусской культу-
рологии одним из популярных новых понятий является ревита-
лизация, которая преимущественно употребляется в контексте 
изучения проблем актуализации культурного наследия. 
Классический подход к анализу понятия предполагает ха-

рактеристику трех основных компонентов: слова (термина), со-
держания и объема. Современные белорусские культурологи 
относительно какого-либо понятия предпочитают говорить 
о денотате, концепте и тезаурусе. В данном контексте возника-
ет несколько теоретико-методологических вопросов. Во-пер-
вых, почему обозначающее понятие слово должно соотно-
ситься исключительно с реальным денотатом? С таким же ус-
пехом это может быть и десигнат. Тем более что культуроло-
гия оперирует не только дескриптивными понятиями, но 
и идеальными нормативными понятиями с очевидной интенци-
ей к перформативности [2, с. 13–14]. Во-вторых, концепт пред-
полагает не только содержание понятия, но также определен-
ное смысловое ядро, способное к историческому развитию – 
модификациям и трансформациям, порождающим новые смы-
словые оттенки в различных темпоральных структурах и ис-
торико-культурных контекстах [1, с. 24–32]. 
Появление нового понятия свидетельствует не только о том, 

что в поле зрения науки попала новая предметная область, ра-
нее либо не существовавшая, либо ускользавшая от присталь-
ного внимания ученых. Речь может идти о рецепции понятий 
из смежных наук или зарубежных научных школ. Обозначаю-
щее понятие слово при этом остается неизменным, но содержа-
ние и объем понятия в различных науках могут не совпадать 
друг с другом. Такие понятия при сходстве терминов будут 
являться различными концептами [Там же, с. 21–22]. Также сле-
дует учитывать и вполне материальные интересы у заказчиков 
научного знания, которые будут отражаться в общеупотреби-
тельном понятийном аппарате. Например, педалирование по-
нятия гендера и табуирование понятия классовой эксплуатации 
формирует в обществе определенные стереотипы относительно 
его актуального состояния, аксиосферы и перспектив развития. 
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Широкое употребление понятия ревитализации в русско-
язычных социально-гуманитарных исследованиях приходится 
на начало XXI в. и связано, в первую очередь, с урбанистикой 
и менеджментом культуры. Это обусловлено как традиционно 
высоким статусом архитектуры в системе видов искусства, со-
храняющей былой авторитет «стилеобразующего» вида искус-
ства, так и с более существенным финансированием архитек-
туры относительно всех прочих видов искусства. Капитальное 
строительство всегда было затратной сферой, и большие объе-
мы финансовых ресурсов закономерно привлекали значи-
тельное число исследователей из смежных областей знаний. 
При этом ревитализация трактуется весьма метафорически как 
«оживление» территории, создание живой городской среды из 
«мертвых» городских пространств [3, с. 236–239; 6, с. 287]. 
Необходимо учесть, что в современной интеллектуальной 

культуре связанные с академическими институтами профес-
сиональные ученые не являются единственными субъектами. 
Производство и трансляцию знания во многом берут на себя 
эксперты из практических сфер инжиниринга, бизнес-консал-
тинга и прогнозирования. Сообщество экспертов работает на 
коммерческой основе и облекает свои разработки и идеи в при-
влекательные для конечного потребителя формы, включая ис-
пользование ярких и броских терминов, претендующих на ин-
новационность и статус успешных бизнес-практик, желательно 
инспирированных иностранным опытом. 
Маркетинг диктует свои правила, связанные с неймингом. 

Выбранное для обозначения понятия слово должно быть по-
нятным и привлекательным для клиентов. Ревитализация (от 
лат. приставки re- – восстановление, возобновление и суще-
ствительного vita – жизнь) является удачным наименованием 
для понятия. Неслучайно, что термин «ревитализация» ныне 
широко используется в косметологии (восстановление тканей 
и омоложение организма), урбанистике (возрождение город-
ской среды, пригодной для комфортного проживания) и лин-
гвистике (возрождение языков). 
Большинство определений ревитализации связаны с практи-

ческими разработками в области устойчивого развития совре-
менных городов. Экспертное сообщество в лице ведущих спе-
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циалистов компании «Полис Групп» и инжиниринговой кор-
порации «ИРБИС» определяет ревитализацию как создание на 
базе старой застройки современного и удобного для жизни 
городского пространства. В качестве отличительного признака, 
на основании которого урбанистические проекты могут быть 
отнесены к области ревитализации, эксперты указывают на 
сохранение внешнего облика старой застройки при изменении 
ее функций [5]. Показательно, что большинство научных ста-
тей, посвященных ревитализации, связаны с анализом так на-
зываемых кейсов – успешных практик по возрождению и пере-
профилированию старой промышленной застройки и объектов 
культурного наследия. Это подтверждает тот факт, что в урба-
нистике полученное опытным путем экспертное знание о реви-
тализации опережает научные разработки. 
В культурологии понятие ревитализации стало применяться 

задолго до его популярности в урбанистике. В 1956 г. канад-
ско-американский антрополог Энтони Уоллес (1923–2015) 
предложил понятие культурной ревитализации, которое долж-
но было охватывать все разнообразие культурных трансформа-
ций, инициированных самим сообществом с целью переформа-
тирования своей культуры в более удовлетворительное, при-
влекательное состояние (more satisfying). Э. Уоллес подчерки-
вал, что культурная ревитализация детерминирована чувством 
неудовлетворения своей культурой со стороны сообщества 
и осуществляется как культурное изменение на протяжении 
жизни одного поколения. В этом ее принципиальное отличие 
от долговременных форм культурных изменений, обусловлен-
ных внешними причинами. Ревитализация рассматривалась как 
своеобразное обновление культуры (безотносительно к линеар-
ным теориям прогресса), способствующее устойчивому разви-
тию общества и социально-психологической удовлетворенно-
сти его членов. Примечательно, что данное понятие использо-
валось для анализа краткосрочных изменений в области духов-
ной или нематериальной культуры, детерминированных угро-
зами для религии и идентичности определенного сообщества. 
Главный итог ревитализации – удовлетворенность общества 
своей культурой, точнее ее новым актуальным устойчивым 
состоянием [7]. 
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Независимо от североамериканских коллег к близким выво-
дам в начале XXI в. пришел белорусский культуролог Э. К. До-
рошевич (1931–2020), который рассматривал проблему сохра-
нения нематериального культурного наследия сквозь призму 
ревитализации фольклора. Для белорусского ученого ревита-
лизация – это сложный процесс «возвращения к жизни» как 
латентных, так и временно утраченных фольклорных единиц. 
Он осуществляется по трем тесно связанным направлениям: 
охрана нематериального культурного наследия, этнокультур-
но-воспитательная работа с подрастающим поколением и ста-
тистическо-репрезентативная работа. Э. К. Дорошевич впервые 
обратил внимание на латентные формы бытования фольклора, 
что обозначило интересную проблему возможностей и границ 
интерпретации фольклора в процессе его актуализации [4, 
c. 47–50]. 
Таким образом, проблема ревитализации приобретает боль-

шое значение не только для урбанистики, но и в целом для 
социально-гуманитарных наук. Она связана с необходимостью 
сохранения и адаптации культурного наследия в условиях ра-
дикальных социокультурных трансформаций на протяжении 
жизни одного поколения, особенно изменения социальных 
структур и коммуникаций, техносферы и культуры повседнев-
ности. Основная проблема заключается в отсутствии четкого 
отличительного признака, на основании которого может осу-
ществляться выделение и обобщение определенных культур-
ных изменений в группу культурной ревитализации, а также 
перманентном характере самой ревитализации с учетом ско-
рости социально-культурных трансформаций. 
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Аннотация. На основании анализа текстовых и визуальных источни-

ков информации, отражающих различные аспекты организации и про-
ведения церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине – 
2022, определена значимость хорового сопровождения подобных 
культурных мероприятий (детский хор исполнил Олимпийский гимн 
и хвалебную песню во время зажжения Олимпийского огня в прото-
кольной части). В художественной части церемонии открытия Игр 
хоровое сопровождение было использовано для раскрытия основной 
темы «Один мир, одна семья». 
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