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Аннотация: Методологический анализ региональной культуры строится на 
базовых понятиях феномена «культурный регионализм». В статье показано, 
что существующие научные подходы исследования региональной культуры 
основаны на изучении специфики, характеристик, закономерностей функци-
онирования и развития культуры. Показывая различные подходы в опреде-
лении региональной культуры, уточнено ее содержание как совокупности 
взаимосвязанных явлений в культуре, определяемых ее национальной со-
ставляющей, имеющих свой путь исторического развития и обозначающих в 
пространстве региона многообразную по своим проявлениям человеческую 
деятельность - духовную, материальную и художественную.
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Summary: The methodological analysis of regional culture is based on 
the basic concepts of the phenomenon of «cultural regionalism». The 
article shows that the existing scientific approaches to the study of 
regional culture are based on the study of the specifics, characteristics, 
patterns of functioning and development of culture. Showing different 
approaches to the definition of regional culture, its content is clarified as 
a set of interrelated phenomena in culture, determined by its national 
component, having its own path of historical development and denoting 
human activity, diverse in its manifestations - spiritual, material and 
artistic in the space of the region.
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В современном мире термин «региональная куль-
тура» многими учеными связывается с понятиями 
глобализации и регионализации. Вследствие этого 

рассмотрение общих вопросов анализа региональной 
культуры, а также отдельных практик культурной жизни 
регионов не утрачивает актуальности и новизны. Исто-
рию вопроса связывают с теоретическими изысканиями 
В. Межуева, который в своих работах доказывает, что 
культура как способ осмысленной жизни была доступна 
лишь привилегированным слоям российского общества 

- дворянству и разночинству, проживающих в централь-
ных городах. Крестьянство же, жившее на периферии, 
существовало в русле народной, устной стихии [1]. Таким 
образом, провинциальная (региональная) культура оце-
нивалась как отстающая от культуры центра. Впослед-
ствии глобальные цивилизационные сдвиги в истории 
ХХ-ХХ1 веков нивелировали различия культуры центра 
и культуры периферии.

Самым распространенным подходом, определяю-
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1 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Южного филиала ФГБНИУ «Российский научно-ис-
следовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева» по теме 24. «Региональная культура и культур-
ная политика: стратегии развития и опыт позитивных практик Юга России»
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щим его специфику, является подход, рассматривающий 
региональную культуру в рамках сообщества, прожива-
ющего на определенной географической территории 
различных континентов, либо в разных странах. С раз-
витием регионализации, проявляющейся в сохранении 
культуры этносов, возникновении самодостаточных 
территориальных образований, указанный термин стал 
ограничиваться одной страной или конкретным регио-
ном.

Процессы регионализации затрагивают несколь-
ко уровней. На макроуровне локальные цивилизации, 
стремясь защитить себя от внешнего вторжения, об-
разуют замкнутые государственные системы. Мезоуро-
вень проявляет процесс через объединение отдельных 
территорий, входящих в состав государства. Региона-
лизация на микроуровне определяется внутренней по-
литикой национальных государств, сопровождается 
локализацией внутренних территорий. В России данный 
процесс связан с созданием политико-правового инсти-
тута - «субъект Федерации». Современные исследования 
рассматривают регионализм как сотрудничество между 
государствами или отдельными административными 
единицами, учитывает потребности регионов, культур-
ных автономий и т.д.[2, с 226-227].

В контексте данного исследования интерес представ-
ляет трактовка регионализма как феномена культуры. 
По мнению В.Н. Стрелецкого, «культурный регионализм, 
представляет собой двуединый феномен: это понятие 
охватывает, с одной стороны, реальное региональное 
разнообразие культурных ландшафтов, с другой сто-
роны - их восприятие местными (территориальными) 
сообществами. Феномен культурного регионализма 
прослеживается на разных уровнях пространственной 
иерархии - от локального до национального»[3, с.46]. В 
качестве важных регуляторов регионализма как фено-
мена культуры ученый выделяет: гетерогенность реги-
онального сообщества, региональные специфические 
особенности материальной и духовной культуры и ре-
гиональное самосознание людей как основное понятие 
культурного регионализма.

Методологический анализ региональной культу-
ры строится на базовых понятиях данного феномена. В 
его основе лежит представление о культуре как опред-
меченном историческом опыте человечества, прелом-
ляющемся через индивидуальный мир человека. Па-
раллельной системой становится социальный «мир», 
существующий в определенных географически закре-
пленных координатах. Единство этих «миров» позволяет 
описывать культуру как социально-личностный фено-
мен, разворачивающийся в истории. Культура представ-
ляет собой многомерное явление. Мировое культурное 
пространство, национальная, этническая, региональная 
культуры образуют целостный мир культуры.

Существующие научные подходы исследования ре-
гиональной культуры основаны на изучении специфики, 
характеристик, закономерностей функционирования и 
развития культуры. Это самый востребованный и упо-
требляемый термин гуманитарной науки. За многие века 
исследовательского интереса к культуре сложились сот-
ни ее интерпретаций и трактовок. Практически все ис-
следователи в качестве примера приводят дефиницию, 
данную английским этнографом Э. Тайлором в работе 
«Первобытная культура» 1871 года: «Культура или ци-
вилизация ... слагается в своем целом из знания, веро-
ваний, искусства, нравственности, законов, обычаев и 
некоторых других способностей и привычек, усвоенных 
человеком как членом общества»[4, с.18].

В современных российских гуманитарных исследо-
ваниях определение термина обобщенно может быть 
представлено в четырех проекциях:

1. культура – идеал, эталон, образец.
2. культура – система ценностей;
3. культура – система знаков;
4. культура – человеческая деятельность.

В настоящее время по поводу каждого значения по-
нятия «культура» идет активная дискуссия.

В классических исследованиях «культура» противо-
поставляется «природе». 

В терминах государственной политики РФ появля-
ется отраслевое понимание культуры, которое связано 
с функцией государственного управления культурой. В 
рамках управления культура выступает самостоятель-
ной отраслью социальной сферы, включающей не толь-
ко деятельность учреждений и организаций культуры, 
но и деятельность по сохранению объектов материаль-
ного и духовного культурного наследия. Здесь возника-
ет противоречие между теоретическими классическими 
исследованиями культуры как сферы человеческой дея-
тельности по созданию, трансляции и сохранению идеа-
лов, эталонов, образцов в области культуры, и понима-
нием культуры как объекта государственной политики. 

В контексте глобализации культура приобретает осо-
бые качества. По мнению Н.В. Розенберг «если культура 
глобализируется, то диалог культур теряет смысл, он 
возможен только тогда, когда каждая культура самоцен-
на, вносит свой вклад во всемирную культуру и может 
чему-то учиться у другой»[5, с.6].

Для зарубежной научной традиции присущи, помимо 
перечисленных значений термина «культура», следую-
щие исследовательские аспекты:

1. культура в корпоративной политике;
2. культура через потребление материальных благ;
3. культура в аспектах безопасности;
4. культура через миграционную тематику.
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В академических работах, посвященных определе-
нию термина «культура» следует отметить существен-
ный вклад основателя школы неоэволюционизма. Л. 
Уайта. Он называет культуру формой «социальной на-
следственности», интегрированной системой, внутри 
которой выделены подсистемы – технологическая, со-
циальная и идеологическая[6, с.440].

 Фундаментальные векторы исследований культуры 
определены К. Манхеймом. Они включают:

1. релятивизацию сфер культуры по отношению 
друг к другу;

2. относительность и преходящий характер истори-
ческих форм феноменов культуры;

3. процессуальный характер культуры;
4. переживание, соответствующее образованию фе-

номенов культуры, идеал образования;
5. антагонизм между культурой и природой;
6. общественный характер феномена культуры[7, 

с.239].

Помимо вышеуказанных ученых, над определением 
понятия «культура» как основы культурной политики ра-
ботал американский антрополог и социолог К. Гирц. Он 
изучал культуру, используя «эмический» подход, анали-
зируя культуру с помощью когнитивных процессов вну-
три самой культуры[8].

 Методологический подход В.С. Библера рассматри-
вает культуру в следующем дискурсе:

1. культура – как форма диалога и взаимопорожде-
ния культур;

2. культура – форма самодетерминации индивида в 
горизонте личности;

3. культура – изобретение «мира впервые», позво-
ляет «читателю, слушателю, зрителю заново по-
рождать мир из плоскости полотна, хаоса красок, 
ритма стихов, половодья звуков»[9].

В работах отечественных философов и культуроло-
гов А. Ахиезера, JI. Баткина, Г. Гачева, П. Гуревича, Б. Ера-
сова, М. Кагана, JI. Когана, И. Кондакова, И. Лойфмана,  
А. Медведева, А. Флиера и других предлагаются мето-
дологические основы анализа культуры как социаль-
но-личностного феномена, акцентируются связи «чело-
век — общество», «мир культуры - мир природы». 

Для понимания характера культуры основным явля-
ется исследование типа культуры, характера продуци-
руемого культурой типа личности, аспектов самоиден-
тификации человека в культуре и систем самосознания 
культуры. Представляется особенно важным тот факт, 
что в период интенсивных социокультурных и экономи-
ческих изменений, в период обновления культурной па-
радигмы, принятие «Основ государственной культурной 
политики» помогло преодолеть ситуацию неопределен-

ности в отношении современной трактовки культуры.

Национальная культура России, представленная в 
«Основах государственной культурной политики», яв-
ляется сложнейшим метатекстом, целостность которого 
поддерживается множеством кодов и языков, что яв-
ляется основой для ее саморазвития[10, с.262]. Отсюда 
прорастают идеи диалога разных культурных традиций 
и границы пространства, где осуществляется становле-
ние новых текстов и смыслов, процесс семиотизации, 
сближающий понимание различий, но не устраняющий 
их[11]. Пространствами диалога выступают регионы – 
мощные территориальные образования (континенты, 
страны), субъекты Российской Федерации.

Существует множество определений понятия реги-
он, причем ученые не рассматривают его однозначно в 
географически-территориальных рамках, несмотря на 
то, что в современных энциклопедиях термин «регион» 
обозначен как крупная территориальная единица. Чаще 
всего специалисты рассматривают этот феномен в рам-
ках географических наук, где используются термины 
«пространство», «ландшафт», «район», «территория». 

Регион в современной экономике – это субъект РФ, 
крупный естественный экономический район, феде-
ральный округ, территориально и экономически связан-
ные территории разных стран, существенная экономи-
ческая территориальная составляющая страны[12,с.4].

В теории государственного управления регион вы-
ступает как субъект, права и обязанности которого за-
креплены законодательством. При этом отмечается, что 
«регион может совпадать с границами территории субъ-
екта Российской Федерации либо объединять террито-
рии нескольких субъектов Российской Федерации»[13].

Социологией рассматривается регион «как форма 
территориальной организации социальной структуры 
общества, социальных связей и отношений, социальных 
институтов и процессов»[14, с.227].

Наконец, культурология определяет регион как 
«специфическое культурное образование, вписанное в 
общий ‘’пейзаж’’, основу которого составляют однород-
ная физическая среда и более или менее однородная 
экономика, составляющие каркас общественной жизни 
и общий фон исторического и нравственного развития» 
[15,с.23]. 

Как отмечает Н. С. Зимина, с точки зрения социокуль-
турного подхода, регион, интерпретируемый в качестве 
территориального социокультурного сообщества, соз-
дается как итог деятельности его социальных акторов 
(жителей, социальных групп, организаций) и служит 
«внутренней средой», мотивирующей их поведение[16]. 
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В данном исследовании регион представляется как 
историческое образование, обладающее уникальными 
социально-экономическими и культурными характери-
стиками, где человек представлен творцом социального 
и территориального пространства. 

Анализ современных интерпретаций понятия «ре-
гион» говорит о множественности подходов к терми-
ну «регион», соответственно и понятие «региональная 
культура» в трактовках разных авторах будут различны. 

Методологические основы исследования региональ-
ной культуры на базе междисциплинарного подхода 
включают в себя исторические сведения, геоклиматиче-
ские условия, традиции и обычаи, этнопсихологические 
характеристики населения региона, художественно-
эстетические практики, формы политического и эконо-
мического регулирования культурной жизни региона, 
анализ современной социокультурной динамики.

В частности, согласно современным культурологи-
ческим исследованиям, объектом региональной куль-
турной политики выступает не только «региональная 
культура», но и «культура региона» в целом – данные по-
нятия имеют существенное качественное отличие и не 
являются синонимами.

Отечественный исследователь И.Я. Мурзина спра-
ведливо указывает на то, что не каждый регион форми-
рует региональную культуру. «Культура региона – это 
суммарная совокупность всех культурных проявлений в 
границах определенной однородной территории. Реги-
ональная культура – это общая сквозная специфика раз-
нородных культурных проявлений»[17, с.29]. 

Т.В. Бернюкевич анализирует региональные культу-
ры в контексте становления российской культуры через 
характеристику социального пространства, обладающе-
го специфическим потенциалом культурной коммуника-
ции, способствующим трансляции культурного опыта и 
социокультурной динамики[18].

Комплексный подход в исследовании региональной 
культуры демонстрирует И.Ф. Петров, выделяя ее систе-
мообразующие факторы: региональное самосознание, 
региональные культурные интересы, состав населения, 
наличие «агентов» формирования культурной политики, 
встроенность в систему межрегиональных и междуна-
родных культурных связей[19]. Ученый рассматривает 
региональную культуру в широкой и узкой интерпрета-
циях: культура как специфический способ жизни обще-
ства и культура как совокупность деятельности органи-
заций и учреждений культуры.

А.В. Спиридонова под региональной культурой под-
разумевает подвижную конфигурацию культурных 

свойств и признаков конкретного региона. О.Б. Фоми-
ных определяет региональную культуру через внешние 
признаки (территориальная соотнесенность с ядром на-
циональной культуры) и внутренние особенности (тра-
диции, ценности и т.д.)[20,с.6-7].

Часто процессы, протекающие в региональных куль-
турах, имеют не локальное периферийное значение, а 
начинают определять будущее общего пространства 
культуры национальной. Так, И.Я. Мурзина отмечает, что 
региональная культура является одновременно вариан-
том национальной культуры и самостоятельным явле-
нием, через связь общего и особенного. Исследователь 
заостряет внимание на том, что «только поднявшись до 
уровня самосознания, она превращается в «’региональ-
ную культуру’’… В этом кроется известная парадоксаль-
ность региональной культуры как феномена, существую-
щего на значительных этапах своего развития и ‘’внутри’’ 
национальной культуры и ‘’наряду’’ с ней»[17,с.26].

Без таких преобразований невозможно сформиро-
вать единое социокультурное российское пространство 
и выработать как общую стратегию культурного разви-
тия, так и ее территориальные варианты, учитывающие 
особенности региона. Важным направлением данной 
проблематики может стать изучение различных аспек-
тов региональных культур, а также анализ механизмов и 
форм их интеграции в пространстве современной рос-
сийской культуры. Региональная культура, таким обра-
зом, как неотъемлемая часть общенациональной куль-
туры, становится «адаптивным механизмом», который 
объединяет региональное и национальное, обеспечи-
вая идентификацию народа. 

В настоящее время усиливается значение тех регио-
нальных культур, которые находятся в поле взаимодей-
ствия различных этнических сообществ, развиваются в 
культурном трансграничье и приграничье. Часто про-
цессы, протекающие в этих региональных культурах, 
имеют не локальное периферийное значение, а начина-
ют определять будущее общего пространства культуры 
национальной. Обмениваясь опытом, обобщая результа-
ты изучения региональных культур, исследователи тем 
самым способствуют определению особенностей мор-
фологии современной культуры, изучению её структур-
но-семантических аспектов, выявлению в целом специ-
фики российской культуры как целостного пространства 
бытования культур региональных.

Одновременно, исследование региональной худо-
жественной культуры, можно рассматривать как маркер 
происходящего в региональной культуре, прежде всего 
потому, что именно явления искусства и художественная 
жизнь зачастую представляют периферийную культуру 
целиком. Отличительными особенностями становятся, 
с одной стороны, феномены, несущие провинциальную 
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специфику, с другой - достижения «искусства из центра», 
показанные в регионе.

Сопоставляя исследования, изучающие понятие «ре-
гиональная культура» с разных точек зрения, приходим 
к выводу об особенной форме существования регио-
нальной культуры на разных территориях, о многообра-
зии ее функций. 

Показывая различные подходы в определении реги-
ональной культуры, уточним ее содержание как сово-
купность взаимосвязанных явлений в культуре, опре-
деляемых ее национальной составляющей, имеющих 

свой путь исторического развития и обозначающих в 
пространстве региона многообразную по своим прояв-
лениям человеческую деятельность - духовную, матери-
альную и художественную.

В своей работе мы не претендуем на исчерпывающее 
описание феномена региональной культуры. Задача, ко-
торую мы ставили перед собой, состоит в том, чтобы раз-
работать методологическую базу понятийного аппарата 
региональной культуры и в дальнейшем апробировать 
ее, определяя концептуальные основы региональной 
культурной политики. 
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