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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТАРООБРЯДЦЕВ                                                                                                          
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Т.В. Мишина, Н.С. Кондакова

Обоснование. Социокультурное пространство Восточного За-
байкалья представлено широким этнокультурным многообразием, 
которое исторически формировалось под влиянием различных фак-
торов. В последующем каждая из культур, появившихся в Забайкалье 
внесла свой вклад в культурное пространство региона. Однако на 
сегодняшний день происходит изменение значимости традиционных 
культур, появляются новые ценности, которые оказываются более 
востребованными в условиях современности, отсюда утрата тради-
ционной культуры, исчезновение культурного наследия. Актуальным 
становится вопрос сохранения и передачи традиционной культуры.

В контексте анализа культурного наследия изучены концепции 
М. Хальбвакса, Э. Хобсбаума, П. Нора, Г. Пекхама, А.В. Лисицкого, 
О.Б. Мамаевой, В.А. Кучмаевой, А.А. Копсергенова Старообрядче-
ство в Забайкалье исследовали Болонев Ф.Ф., Гаврилова Е.А. и др.  

Материалы и методы. Обращение к теоретическим концепци-
ям в области культурного наследия показывает тесную взаимосвя-
занность культурного наследия и памяти. Зарубежные концепции 
М. Хальбвакса, Э. Хобсбаума, П. Нора, Г. Пекхама, а также от-
ечественные А.В. Лисицкого, О.Б. Мамаевой, В.А. Кучмаевой, А.А. 
Копсергеновой фиксируют взаимозависимость культурного насле-
дия и культурной памяти. В работе используются общенаучные 
методы: анализ, синтез, сравнение.
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Результаты и выводы. Культурное наследие оставаясь «жи-
вым» позволяет воспроизводить его и остается актуальным в со-
временности, однако превращение наследия в память приводит к 
его восстановлению, изобретению традиции, закреплению в местах 
памяти, восстановлению в силу востребованности в сфере экономи-
ки и туризма. В рамках государственных проектов, туристических 
запросов происходит возрождение данной традиции в фольклоре, 
материальных элементах, однако о возрождении духовной тради-
ции старообрядчества вопрос остается открытым. 

Ключевые слова: социокультурное пространство; культурное 
наследие; традиция; культурная память; старообрядчество
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THE CULTURAL HERITAGE OF THE OLD BELIEVERS            
IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF TRANSBAIKALIA

T.V. Mishina, N.S. Kondakova

Background. The socio-cultural space of Transbaikalia is represented 
by a wide ethno-cultural diversity, which was formed historically under the 
influence of various factors. Subsequently, each of the cultures that appeared 
in Transbaikalia contributed to the cultural space of the region. However, 
today there is a change in the importance of traditional cultures, new val-
ues appear that are more in demand in modern conditions, hence the loss 
of traditional culture, the disappearance of cultural heritage. The issue of 
preservation and transmission of traditional culture is becoming urgent.

In the context of the analysis of cultural heritage, the concepts of M. 
Halbvaks, E. Hobsbaum, P. Nor, G. Peckham, Lisitsky A.V., Mamaeva 
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O.B., Kuchmaeva V.A., Kopsergenova A.A. are studied. Old Believers in 
Transbaikalia were studied by Bolonev F.F., Gavrilova E.A. et al.

Materials and methods. The appeal to theoretical concepts in the field 
of cultural heritage shows the close interconnectedness of cultural heri-
tage and memory. The concepts of M. Halbwax, E. Hobsbawm, P. Nor, G. 
Peckham, Lisitsky A.V., Mamaeva O.B., Kuchmaeva V.A., Kopsergenova 
A.A. fix the interdependence of cultural heritage and cultural memory. The 
work uses general scientific methods: analysis, synthesis, comparison.

Results and conclusions. Cultural heritage, while remaining “alive”, 
allows it to be reproduced and remains relevant in modern times, how-
ever, the transformation of heritage into memory leads to its restoration, 
the invention of tradition, consolidation in places of memory, restoration 
due to demand in the field of economics and tourism. Within the frame-
work of state projects, tourist requests, there is a revival of this tradition 
in folklore, material elements, but the question remains open about the 
revival of the spiritual tradition of the Old Believers.

Keywords: sociocultural space; cultural heritage; tradition; cultural 
memory; Old Believers
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Введение
Социокультурное пространство Восточного Забайкалья пред-

ставляет собой переплетение культурных и религиозных традиций 
различных народов. Складывание пространства идет на протяжении 
многих веков под влиянием объективных исторических факторов.

Социокультурное пространство Восточного Забайкалья вобрало 
в себя традиции и представления различных культур и создало уни-
кальный сплав, который сохраняется и в современности. Одним из 
неотъемлемых элементов забайкальского культурного поля является 
культура старообрядцев, или семейских, появившихся на территории 
края в XVIII веке в результате ссылки. 
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Развитие современного общества предполагает трансформации 
различных сторон его жизни, в том числе и культуры. В связи с этим 
актуализируется вопрос современного состояния старообрядческой 
культуры в Восточном Забайкалье и возможности ее будущего раз-
вития. Стоит отметить, что несмотря на большой интерес к теме 
старообрядческой культуры в целом в России в Восточном Забайка-
лье данная тематика изучена недостаточно, глубинные исследования 
старообрядческой культуры проводились на территории края более 
10 лет назад. Однако в настоящее время наблюдается возрождение 
некоторых элементов старообрядческой культуры поселений Восточ-
ного Забайкалья, что актуализирует исследования в данной области. 

Целью данной статьи выступает осмысление культурного на-
следия старообрядчества в рамках теорий культурной памяти. Ло-
гика рассуждения предполагает решение следующих задач: анализ 
появления и сохранения старообрядческой культуры под влиянием 
различных факторов; изучение теоретико-методологических под-
ходов, рассматривающих культурное наследие через культурную 
память; осмысление современного состояния старообрядческой 
культуры в Забайкалье и возможностей ее сохранения и передачи.

В истории России появление старообрядчества связано с рефор-
мированием православной церкви Никоном в XVII веке. Как под-
черкивает С.В. Васильева, «в русском обществе раскол XVII в. был 
вторым грандиозным расколом, потрясшим и раздробившим все 
население Руси на два непримиримых лагеря» [2, 49]. Она сравни-
вает раскол XVII века с событиями принятия православия Русью, 
подчеркивая, что схожесть данных событий связана с ожесточен-
ным сопротивлением, которое оказывало население. В результате 
произошедшего раскола выделяется группа приверженцев «старой 
веры», тех, кто не принял новые образцы и остался сторонником 
прежних религиозных практик. 

В.О. Ключевский подчеркивает, что раскол и преследования 
укрепили старообрядческую культуру, старообрядцы еще в большей 
степени стали «ненавидеть привозные новшества» [4, 148], отсю-
да сплоченность, которую демонстрируют их семьи, оказавшиеся 
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в ссылке, где одним из факторов сплочения выступает противо-
поставление «свой»-«чужой». Актуализация своей идентичности 
на дихотомии «свой»-«чужой» способствовала обособленности 
культуры и сохранению собственных уникальных представлений, 
обрядов, ценностей на протяжении долгого времени. 

В социокультурном пространстве Восточного Забайкалья старо-
обрядцы появляются к концу XVIII века. Они были представлены 
течениями различного толка, например, федосеевцы, филипповцы, 
поморское согласие или брачные беспоповцы и другие [2,51]. Со-
гласно религиозной политике проводимой царской властью старо-
обрядчество относили к нетерпимым религиям и, соответственно, 
оно подверглось гонениям, ссылкам, лишением всех прав. В 1883 
году с принятием закона «О даровании раскольникам прав граждан-
ских» появляются возможности для найма на работу, совершения 
богослужения, приписки к городам.

В Забайкалье староверы столкнулись с множеством трудностей: 
совершенно отличный от традиционных мест проживания климат, 
этноконфессиональное окружение, условия жизни. Все это спо-
собствовало изменению культуры, ее адаптации, формированию 
специфических черт, «формированию неоднородного сплава раз-
личных социокультурных и религиозных феноменов» [10]. Как от-
мечает Е.А. Гаврилова «К XIX в. у данной группы забайкальского 
населения сложилось устойчивое самосознание и окончательно 
оформился культурно-хозяйственный и конфессионально-бытовой 
уклад, четко выделились этнокультурные особенности. Не меньшую 
роль сыграло преобладание эндогамных браков (преимущественно 
среди единоверцев), а также большой естественный прирост семей-
ного населения. Установка на постоянное проживание и социальная 
поддержка друг друга на внутригрупповом уровне способствовали 
быстрой и лучшей адаптации семейских в Забайкалье. Значительная 
удаленность от материнского этноса, а также ощутимое иноэтниче-
ское и иноконфессиональное поле объясняют большую, чем в других 
группах населения, внутриэтническую и внутриконфессиональную 
солидарность семейских, их стремление сохранить свою целост-
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ность, возрастание среди семейского населения уровня самооценки 
(то есть позитивной групповой идентификации)» [3,50]. При этом 
на протяжении всего времени своего существования старообрядче-
ство испытывало существенное давление православной культуры, 
которая стремилась его ассимилировать, вернуть в лоно правосла-
вия, что, безусловно, оказывало влияние на их культуру. Петрова 
Е.В. отмечает, что приспособление семейских к инокультурной и 
иноконфессиональной среде шло за счет «изменения некоторых 
элементов материальной и духовной культуры переселенцев и вы-
работки механизмов контрсуггестии (сопротивление инокультур-
ному влиянию)» [11].

Сохранение же культуры старообрядцев наблюдалось не только 
в идентичности и воспроизводстве духовных ценностей, но и «в 
технике строительства жилищ и архитектуре, резьбе и росписях по 
дереву, текстильном орнаменте, способах изготовления и характере 
посуды и, наконец, в самобытном женском костюме» [4,20]. 

Однако, если в условиях жесткой государственной политики 
и сопротивления обновленному православию, старообрядчество 
выработало механизмы сохранения собственной культуры через 
сопротивление, противопоставление своей и чужой культуры, то 
ценности и свободы, появившиеся после распада Советского Со-
юза, поставили перед семейскими более сложные задачи. Развитие 
государства в 1990-х годах, характеризующееся ухудшением мате-
риального положения людей, требовало изменения ценностей, те 
идеалы, которые хранила традиционная культура старообрядцев, не 
соответствовали «духу времени», не приносили прибыль, а, следо-
вательно, стали непопулярными у молодого поколения. В услови-
ях религиозной свободы традиции стали утрачиваться. Больше не 
было необходимости сопротивления, появилась вседозволенность, 
свобода вероисповедания, развития своей культуры. Но именно в 
условиях свободного развития традиционные культуры оказались в 
ситуации исчезновения, сложности сохранения своей идентичности, 
потому как исчезает образ «чужого», появляется возможность раз-
вития без постоянного противопоставления и сопротивления. Сло-
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жилась ситуация, в которой традиции и ценности старообрядчества 
стали унифицироваться, размываться, а, следовательно, исчезать в 
доминирующей культуре. Немаловажное значение оказали и обще-
российские тенденции, такие как урбанизация, отток молодежи из 
села, следование общепринятым идеалам и образцам поведения. В 
новых условиях в традиционной культуре старообрядчества не было 
механизмов противостояния унификации и сохранения собственных 
уникальных традиций.

С течением времени в российской действительности приходит 
понимание значимости сохранения и воспроизводства традицион-
ных ценностей, многообразия культурных традиций, укрепления 
морально-нравственных основ личности, воспитания любви и 
уважения к институтам семьи, государству. Немаловажную роль 
в данных процессах играют традиционные культуры, поэтому на-
чинается постепенное возрождение традиций культур разных на-
родов, с одной стороны, сохранение их позитивной идентичности, 
а с другой – гармоничное сосуществование культур в едином со-
циокультурном пространстве. 

Методология и методы
В связи с этим появляется множество вопросов о возможностях 

сохранения культурного наследия, о реальном состоянии данной 
культуры, ее востребованности в настоящем. Для ответа на них 
обратимся к теоретическим концепциям, объясняющим механиз-
мы сохранения и передачи культурных традиций. Обращение к 
теоретико-методологическим исследованиям в сфере культурно-
го наследия приводит к пониманию тесной взаимосвязанности и 
взаимозависимости культурного наследия и памяти. Именно через 
категорию памяти происходит осознание культурного наследия 
и его значимости в развитии современного общества. Г. Пекхам 
определяет «культурное наследие как форму коллективной памяти, 
которая наделяет значимостью не материальные артефакты или не-
материальные реконструкции прошлого, но и то значение, которое 
им приписывается и которое их окружает» [9,123].
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Еще один значимый вопрос, который обозначен в исследованиях, 
это разграничение памяти и истории. М. Хальбвакс вносит большой 
вклад в рассмотрение проблем памяти. Он утверждает, что исто-
рия и историческая память во многом не совпадают друг с другом. 
Учёный полагает, что «история обычно начинается в тот момент, 
когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается со-
циальная память. Пока воспоминание продолжает существовать, 
нет необходимости фиксировать его письменно, да и вообще, как–то 
фиксировать. Поэтому потребность написать историю того или иного 
периода, общества и даже человека возникает только тогда, когда 
они уже ушли так далеко в прошлое, что у нас мало шансов найти 
вокруг себя много свидетелей,̆ сохраняющих о них какое–либо вос-
поминание» [12,12]. Бровчук Н.М. продолжая мысль М. Хальбвакса 
полагает, что «историческая память является одним из измерений 
социальной̆ или коллективной памяти, средством символической 
репрезентации прошлого в общественном сознании на данный мо-
мент» [1]. Таким образом, традиция является живой, существующей 
и востребованной поколениями, а то, что ушло в забвение перестало 
передаваться, быть традицией и стало историей. Отсюда передача 
исторической памяти возможна, по мнению М. Хальбвакса, через 
реконструкцию воспоминания, когда память целенаправленно вос-
станавливается, преобразуется, обновляется для того, чтобы соот-
ветствовать той социальной реальности, в которой она на данный 
момент востребована и существует. Однако воспроизведение памя-
ти, культурного наследия невозможно без трансформации: что-то 
забывается, что-то становится несущественным, а это приводит к 
искажению передаваемого культурного наследия в соответствии с 
задачами настоящего. И чем старше возрождаемая традиция, тем 
большей реконструкции она подвергается.

Как отмечает Н.М. Бровчук, «актуализация событий и образов 
прошлого происходит посредством внедрения и популяризации 
определённых социальных практик на совершение определённых 
действии»̆ [1]. В реализации данных социокультурных практик про-
исходит закрепление определенных традиций, обычаев, форм по-
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ведения, однако закрепляется лишь то, что отвечает запросам обще-
ства и способно обеспечить преемственность в передаче культуры. 

Понимание движущей силы культурной памяти продолжается и 
в дальнейших зарубежных исследованиях. Развивая идеи М. Халь-
бвакса, П. Нора создает концепцию «мест памяти». Места памяти 
это с одной стороны предметный мир, а с другой – символический. 
Обращая внимание на создание мест памяти, П. Нора указывает, что 
необходимость создания таких мест связана с осознанием разорван-
ности памяти. Он говорит «о памяти столько говорят только потому, 
что ее больше нет» [8,19]. Преодоление этого разрыва ученому ви-
дится как раз в создании определенных мест памяти, мемориалов, 
музеев и других. Именно надвигающееся ощущение разорванности 
позволяет людям, еще окончательно не утратившим память, обрести 
чувство непрерывности, через создание таких мемориальных мест.

В связи с этим полезен анализ формирования традиций, а имен-
но их изобретения, которые получили свое осмысление в идеях Э. 
Хобсбаума. «Изобретенная традиция» – это совокупность обще-
ственных практик ритуального или символического характера, 
обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых 
правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и 
норм поведения, а средством достижения цели – повторение. По-
следнее автоматически предполагает преемственность во времени. И 
действительно, всюду, где это возможно, такие практики стараются 
обосновать свою связь с подходящим историческим периодом» [13].

Конструирование прошлого в настоящем продолжает свое осмыс-
ление в концепции коммеморации, формировании коллективной па-
мяти в необходимом социо-политическом и социокультурном аспекте.

Изучение коммеморативных практик и дискурсов позволяет 
ученым выявить содержание таких стратегий, прикрывающихся 
политикой памяти или даже «долгом памяти» [14]. Отсюда мысль 
о реконструкции традиций и наследия. Насколько то, что сегодня 
является традицией и передается из поколения в поколение может 
быть достоверно, ведь каждый элемент, уходя в прошлое и утрачи-
вая свое непосредственное звучание в «живой памяти», может быть 
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превращен в инструмент реализации политики, «вспоминания» тех 
личностей и событий, которые на сегодняшний день способствуют 
сплоченности общества, его культурному и политическому единению. 

В своем диссертационном исследовании А.В. Лисицкий, рассма-
тривая культурное наследие с позиций его потенциала для приме-
нения в менеджменте и туризме, детально рассматривает подходы 
по отношению к наследию в зарубежных концепциях. Он отмечает, 
что западные исследования представлены в трех направлениях: 
«концепция прошлого в настоящем, теория превалирования поли-
тико-идеологических факторов над иными при создании продукта 
наследия или «идеологическая гипотеза»; теория коммодификации 
(товаризации) наследия» [6]. 

Первое направление постмодернистской направленности связано 
с маркетингом и туризмом, культурное наследие необходимо при-
менять в современной индустрии туризма и развлечений. 

Идеологическая гипотеза настаивает на критике прошлого с 
точки зрения идеологии и политики.

Теория коммодификации превращает культурное наследия, память, 
традиции в товар, отсюда воспроизводится то, что приносит прибыль, 
может быть реализовано на рынке, однако при таком подходе теряется 
духовная составляющая, наследие становится интересным, красивым 
товаром. В связи с этим А.А. Мазенкова приводит высказывание Г. Эш-
ворта: «история – это простая запись, фиксация прошлого различными 
видами носителей, пусть даже и материальными, наследие же – это со-
временный продукт, товар, целенаправленно созданный из «подручных» 
физических исторических культурных ресурсов для удовлетворения 
определённых нужд потребителя в ходе современного потребления» 
[7,28]. Отсюда наследием становится все, что можно продать в опре-
деленный период времени, остальное же придается забвению.

Результаты исследования
Осмысление культурного наследия старообрядцев в социокуль-

турном пространстве Забайкалья через теоретические концепции М. 
Хальбвакса, Э. Хобсбаума, П. Нора и др. ставит ряд важных вопро-
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сов: представлено ли сегодня культурное наследие старообрядцев в 
форме истории или исторической памяти по М. Хальбваксу? Име-
ются ли «места памяти» старообрядческой культуры в Забайкалье? 
Насколько трансформируется и изобретается традиция? Какую роль 
играют туризм и маркетинг в сохранении данной культуры? 

В результате проведенного анализа можно сформулировать сле-
дующие ответы: развитие старообрядческой культуры в Забайкалье 
связано во многом с государственной культурной политикой, однако 
нельзя утверждать, что традиционная культура старообрядчества 
полностью ушла в прошлое и требует искусственного создания из 
исторической памяти, поскольку в селах Забайкалья живы носи-
тели данной культуры, способные воссоздавать материальные и 
духовные ценности. 

Последнее десятилетие культура семейских Забайкалья стремится 
к возрождению материальных традиций, изучаются особенности и 
воспроизводятся элементы национального костюма, создания укра-
шений, игрушек, утвари. Большую значимость играет сохранение и 
популяризация уникальной песенной культуры семейских, которая 
признана как на российском, так и международном уровне. Сохра-
нением духовных ценностей занимается старообрядческая церковь. 
Шиманская О.К. отмечает, что на современном этапе «остро стоит 
проблема теологической и церковной грамотности» [15]. Она так-
же приходит к выводу, что среди старообрядцев имеется высокий 
уровень обеспокоенности нравственными ориентирами современ-
ной молодежи под влиянием свободы и массовой культуры. Как и в 
целом в России, так и перед старообрядцами Восточного Забайкалья 
в аспекте развития духовной культуры стоят схожие задачи: развития 
духовного образования, привлечения молодежи к традиционным 
духовным ценностям. Широкалова Г.С. на основе эмпирических 
исследований приходит к выводу, что в сознании современной 
молодежи практически отсутствуют знания о событиях XVII века, 
связанных с расколом в православной церкви [16]. 

Отвечая на второй вопрос, отмечаем, что, безусловно, на тер-
ритории Забайкалья имеются «места памяти», которые связывают 
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определенную территорию со знанием того, что на данных землях 
проживают старообрядцы, при этом позитивным моментом является 
не просто консервация культуры данных территорий в музейных кол-
лекциях, а ее «живое» развитие. Воссоздание культурной традиции 
семейских протекает в достаточно сложных условиях, причем если 
с момента раскола сложность была представлена официальным гне-
том, давлением на приверженцев старой веры, то в современности 
сложность заключается в свободе и открытости. Именно внешнее 
давление и гнет позволили культуре старообрядцев сохранить опре-
деленную замкнутость и свою уникальную культуру, идентичность, 
передавать из поколения в поколение стойкость в сопротивлении 
трудностям. В условиях свободы трудностей возникает больше, 
поскольку открытость культуры, отсутствие преследования не вы-
зывают необходимости оберегать и сохранять культурное наследие, 
культура ассимилируется, утрачивается ее ядро, молодое поколение 
не видит в ней стратегий, приносящих жизненный успех.

Стоит отметить, что определенное сохранение традиции и пре-
емственность присутствуют хотя бы на уровне идентичности, когда 
люди покидают места традиционного проживания, но при этом со-
храняют положительную идентичность с территорией и культурой 
своего происхождения. Данная тенденция свидетельствует о том, 
что во многом жива память о культуре и сохранение традиции не 
всегда носит искусственный характер. 

Под влиянием современных запросов общества отдельные эле-
менты культуры оказываются более востребованы, и трансфор-
мируются под запросы современного потребителя. Во многом это 
касается объектов материального наследия, того, что можно пока-
зать на мастер-классе, фестивале, приобрести как товар. Именно 
благодаря направленности на туризм актуализировались вопросы 
сохранения культурного наследия и его популяризации, что в свою 
очередь привело не только к коммодификации, но и к интересу в 
возрождении духовно-нравственной культуры, моральных ценно-
стей старообрядчества. «Места памяти» старообрядческой культуры 
не только фиксируются, но активно популяризируются в СМИ, в 
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туризме. Проведение фестивалей, праздников в Красночикойском 
районе, традиционном месте проживания семейских. Однодневные 
экскурсии из Читы в село Новосалия, где воспроизводятся элементы 
традиционной культуры старообрядцев.

Подводя итоги, стоит отметить, что культура семейских является 
неотъемлемой частью социокультурного пространства Забайкалья. 
Обращение к культурному наследию старообрядческой культуры об-
условлено рядом факторов: старообрядчество изучается достаточно 
давно, однако до сих пор существуют не охваченные вниманием 
ученых проблемы в истории, культуре и современной деятельности 
данной религиозной группы; под влиянием доминирующей культуры 
старообрядчество подвергается изменению, ассимиляции и соот-
ветственно утрачивает свою уникальность и ценности; в условиях 
глобализации этно-религиозные культуры нуждаются в поддержке 
в стремлениях сохранить и показать свою культуру. 

Основную роль в сохранении культур берет на себя государство, 
которое в рамках проведения культурной политики предусматривает 
сохранение, развитие и популяризацию традиционных ценностей. 
Активное возрождение традиций старообрядчества наблюдается 
в последние десятилетия в Забайкалье, что связано, в том числе, 
с развитием внутреннего туризма. В сохранении культурного на-
следия появляются новые социокультурные практики, создаются 
этнокультурные центры, музеи, проводятся фестивали, уроки, 
конкурсы. Однако пока эта деятельность недостаточна, и носит во 
многом эпизодический характер. Сохранение культурного наследия 
старообрядцев возможно при сохранении «живой» культурной тра-
диции, востребованности традиционных ценностей данной груп-
пы в современной жизни, в обратном случае культурное наследие 
становится частью музея, туристического объекта, но утрачивает 
глубинные духовные связи между поколениями. 

Поднятая в работе проблема, безусловно, требует не только сво-
его осмысления, но и решения, которое представляется в следую-
щем: во-первых, изучение культурного наследия старообрядчества, 
материальной и духовной культуры, что позволит использовать ее 
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потенциал в воспитании молодежи, сохранении преемственности 
поколений; во-вторых, усиление работы по проведению фестивалей, 
конкурсов, посвящённых традиционной культуре старообрядчества, 
что обратит внимание специалистов различных областей, способ-
ных не только показывать наследие прошлого, но и использовать 
его как будущие креативные индустрии, популяризировать дости-
жения культуры; в третьих, улучшение социально-экономического 
климата в селах, где проживают семейские, что позволит привлекать 
молодежь и создаст возможности передачи традиций, сохранения 
уникального культурного опыта.
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