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Аннотация. В статье проведен анализ вопросов атрибуции, т. е. уста-

новления признаков, обосновывающих артефакт в качестве объекта нема-
териального культурного наследия. Рассмотрены критерии атрибуции в за-
висимости от научного подхода, выявлены отличия музееведческой и куль-
турологической атрибуции. Культурная атрибуция характеризуется как 
качественный действенный метод проведения культурологического иссле-
дования по выявлению отличительных признаков форм выражения нема-
териального культурного наследия. Синтез музееведческой и культуроло-
гической методик способствует комплексному исследованию атрибутируе-
мого объекта. 
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Атрибуция как установление признаков, обосновывающих арте-
факт в качестве объекта нематериального культурного наследия 
(НКН), осуществляется в соответствии с определенными параметрами 
в зависимости от выбранного исследовательского подхода, обуслов-
ленного задачами научного поиска.  

В качестве атрибутируемых артефактов НКН выступают формы 
народного и традиционного культурного выражения и культурные 
пространства1 (места концентрации форм выражения культуры) [11, 
с. 6]. Так, в соответствии с Государственным списком историко-
культурных ценностей Республики Беларусь статус нематериальной 
историко-культурной ценности, кроме традиций и обрядов, имеют 
исторические гербы городов, а также Свято-Воскресенский храм-
памятник в честь 50-летия Победы с брамой-звонницей в Бресте2, яв-
ляющийся одновременно и формой культурного выражения, и куль-
турным пространством. Согласно законодательству Республики Бела-
русь (Закон «Об охране историко-культурного наследия», 1992 [7]) до 
2012 г. осуществлялась охрана воплощенных (фиксированных) в мате-
риальной форме нематериальных (духовных) историко-культурных 
ценностей [6, с. 23]. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о 
культуре (ст. 69) нематериальные культурные ценности имеют нема-
териальную или материальную форму выражения [4]. 

В Конвенции ЮНЕСКО об охране НКН 2003 г. в качестве критериев 
определены 1) сообщество (группа) как носитель проявления НКН, 
2) осознающий его таковым и 3) обеспечивающий поколенческую пре-
емственность знаний и навыков [5]. 

Исследователями атрибуция рассматривается как метод установ-
ления подлинности, ценности и прием сохранения объектов немате-
риального культурного наследия [1; 2; 8; 12]. 

В. А. Шестаков под атрибуцией культурных ценностей понимает 
детерминированное условиями исследования выявление наиболее 
существенных признаков предмета (атрибутов) как составляющей 
социальной реальности, представленной во времени и пространстве. 
Среди значимых атрибутируемых признаков выделяются авторство, 
время, место создания (или обнародования) культурной ценности, 
которая с точки зрения семиотики может пониматься как определен-

                                                            
1  Культурное пространство, определяемое как категория нематериального 
культурного наследия в Программе провозглашения шедевров устного и нема-
териального наследия человечества ЮНЕСКО [11, с. 6], рассматривается во вза-
имодействии с понятием «культурный ландшафт» [9, с. 439]. 
2 Храм построен в 1992‒1998 гг. Решением Белорусского Республиканского 
Совета по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры 
23 сентября 2003 г. собору придан статус духовной историко-культурной цен-
ности Беларуси (категория Б). 
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ный текст, т. е. любой связанный набор знаков, а значит, любой фено-
мен культуры, любая манифестация личности [12, с. 48, 50]. 

С точки зрения музеологии (Т. И. Кимеева) методика атрибуции му-
зейных предметов включает описание артефакта по ряду признаков, к 
числу которых относятся как общие критерии ‒ информативность, ат-
трактивность, экспрессивность, репрезентативность и ассоциативность, 
так и частные ‒ название, авторство, форма, конструкция, материал, 
размеры, назначение, техника изготовления, определение времени со-
здания (назначения), хронология, география создания и бытования [2, 
с. 134, 136]. Атрибуция артефакта, как правило, оформляется в виде кар-
точки хранения, аннотации экспоната, фиксируется в музейном или вы-
ставочном каталоге. Результатом методики атрибуции, представляющей 
совокупность приемов интерпретации, верифицируемости, становится 
выяснение подлинности музейного объекта [3, с. 154]. 

В контексте культурологического подхода культурная (культуроло-
гическая) атрибуция представляет собой более сложный процесс, по-
скольку предполагает не выявление и называние объектов, а выделение 
определенных свойств (качеств, черт, функций) культуры и параметров 
ее выраженности, позволяющих отнести культурные феномены к объ-
ектам НКН. Согласно А. Я. Флиеру, имеется в виду теоретико-культуро-
логическое исследование каких-либо качеств культуры и их представ-
ленности в исторических или современных источниках. Осуществляется 
атрибутирование не самих объектов в их свойствах и характеристиках, а 
фундаментальных свойств культуры, которые изучаются на материале 
отобранных объектов, их субстанциональных параметров и модифика-
ций выраженности в разных объектах [10, с. 29]. 

В качестве особенностей методики культурной атрибуции, под ко-
торой понимается компаративный анализ на основе исторического 
или современного материала конкретных существенных свойств куль-
туры по степени их выраженности и функциональности в разных объ-
ектах, осуществляемый посредством систематизации и типологизации 
всего многообразия проявлений [Там же, с. 26, 27], выделяются такие 
признаки, как типичность, нормативность и контекстуальные связи 
изучаемого явления в рамках избранной культурной модели [Там же, 
с. 25], что в то же время помогает в выявлении уникальности и непо-
вторимости объектов НКН: обрядов, обычаев, традиций, знаний, навы-
ков и других форм выражения культуры и мест их концентрации. 

Культурологическая атрибуция позволяет установить признаки 
комплексной нематериальной историко-культурной ценности, содер-
жание которой составляют обряды, фольклор, представляющие собой 
сочетание разнообразных нематериальных проявлений творчества и 
материальных объектов, связанных с НКН практикой бытования. 

На наш взгляд, наиболее продуктивным является сочетание музее-
ведческой и культурологической методик атрибуции элементов НКН. 
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Метод атрибуции – музееведческий и культурологический анализ, ко-
торый в зависимости от категории НКН может включать определение 
формы выражения, соотнесение с историко-культурным контекстом, 
выявление мастера-носителя, области распространения, отличитель-
ных духовных, художественных или иных особенностей, влияния на 
развитие культуры и другие критерии, и наиболее объективно и полно 
охарактеризовать элемент НКН. 
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