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Abstract. The article makes an attempt at sociological and socio-anthropological substantiation of
regionally oriented communication, identifying its prerequisites, organizational features and significance in the
context of modern social dynamics. Highlighting the invariant features that characterize regional spaces (internal
integration, limitedness, specific subjectivity), the authors show that cultural texts that organize the sign-
symbolic reality of a regional scale contain a hidden intention of cultural expansion, not only marking the
specifics of regional culture, but also broadcasting the aggregate experience of the regional community.
Improvement of the regional cultural text, its entry to the level of metatext, which fixes regional identity in its
correlation with the outside world, opens up new prospects for the existence of local communities – the
prospects for transregional communications and associations. The internal logic of regional life, conditioned
by the unity of the natural environment, history, the level of civilizational progress, as well as the political will
of the governing elite, contributes to the creation of specific forms of life, social technologies, and cultural
projects. As it appears to the authors, the heuristic of regionally oriented textual activity consists in the
emerging concept of co-evolution of internal and external, local and global, built, if not on the ideals of
understanding and harmony, then on the ideas of mutual communication and dialogue. The method of identifying
invariant features of the region proposed by the authors is used to study the identity of the Volgograd region.
Studies show that the symbolic matrix of the culture of the Volgograd region is the concepts of “winner”,
“creator”, “unifier”. The approach presented in this study is permeated with the idea of rapprochement of
philosophical discourse with theoretical models of sociology and social anthropology, as well as with empirical
studies of cultural practices in social anthropology and sociology. According to the authors, only the integration
of knowledge about culture makes it possible to expand the horizons of cultural creativity, the possibilities of
self-realization of cultural subjects, thereby contributing to the creation of a communicative space and symbolic
forms aimed at resolving crises, eliminating contradictions, achieving existential comfort, optimizing life in a
social environment. transformation.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка социологического и социально-антропологического
обоснования регионально ориентированной коммуникации, выявление ее предпосылок, особенностей
организации и значения в условиях современной социальной динамики. Выделив инвариантные черты,
характеризующие региональные пространства (внутреннюю интеграцию, ограниченность, специфичес-
кую субъектность), авторы показывают, что культурные тексты, организующие знаково-символическую
реальность регионального масштаба, содержат в себе скрытую интенцию культурной экспансии, не про-
сто маркируя специфику региональной культуры, но и транслируя совокупный опыт регионального со-
общества. Совершенствование регионального культурного текста, его выход на уровень метатекста, фик-
сирующего региональную идентичность в ее соотнесенности с окружающим миром, открывает новые
перспективы бытия локальных сообществ – перспективы трансрегиональных коммуникаций и объедине-
ний. Внутренняя логика региональной жизни, обусловленная единством природной среды, истории, уров-
нем цивилизационного прогресса, а также политической волей управляющей элиты способствует созда-
нию специфических форм жизнедеятельности, социальных технологий, культурных проектов. Как пред-
ставляется авторам, эвристика регионально ориентированной текстовой деятельности состоит в зарожда-
ющейся концепции коэволюции внутреннего и внешнего, локального и глобального, построенная, если не
на идеалах понимания и гармонии, то на идеях взаимной коммуникации и диалога. Предлагаемая автора-
ми методика выделения инвариантных черт региона применяется для изучения идентичности Волгоград-
ской области. Как показывают исследования, символической матрицей культуры Волгоградской области
являются концепты «победитель», «созидатель», «объединитель». Представленный в данной статье подход
пронизан идеей сближения философского дискурса с теоретическими моделями социологии и социаль-
ной антропологии, а также с эмпирическими исследованиями культурных практик в социальной антропо-
логии и социологии. По мнению авторов, лишь интеграция знаний о культуре позволяет расширять гори-
зонты культурного творчества, возможности самореализации культурных субъектов, способствуя, тем
самым, созданию коммуникативного пространства и знаково-символических форм направленных на раз-
решение кризисов, устранение противоречий, достижение экзистенциального комфорта, оптимизацию
жизнедеятельности в условиях социальной трансформации.

Ключевые слова: региональная культура, текст, коммуникация, локальность, локальная идентичность,
ценности.
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Введение

В последние десятилетия в отечествен-
ной философии и обществознании сформиро-
вался устойчивый интерес к изучению локаль-
ных социокультурных образований. Однако
изучение региональной специфики, если оно
выходит за рамки описания уникальности кон-
кретных проявлений, сталкивается с недоста-
точной проясненностью общих вопросов и
оснований анализа всего комплекса региональ-
ных феноменов. Нет единства мнений в трак-
товке природы и сущности регионального, спе-
цифики их проявлений в различных сферах об-
щественной жизни, факторов регионализации,
в характеристике оптимальной модели орга-
низации взаимосвязей регионального с ины-
ми уровнями социокультурной целостности.
Результатом этого часто являются описатель-
ность и бессистемность региональных иссле-
дований.

Значение и роль региональной культуры
и ее текстов обусловлены усложнением про-
цессов регионализации, наблюдаемых как в
России, так и за ее пределами [Калинина
2014]. Справедливо отмечая, что дифферен-
циация «центр – регионы» пришла на смену
традиционному делению на столицу и провин-
цию, авторы связывают это процесс с кризи-
сом прежнего политико-правового устройства,
экономическими трансформациями, глобали-
зацией, иными проявлениями конкретных со-
циальных изменений [Есин 2009]. В их числе
разноплановые и противоречивые социокуль-
турные сдвиги, отражающие динамику техно-
логий, институциональных форм и ценностей.
Новая волна региональных исследований свя-
зана с проникновением в глубины социокуль-
турной локальности через изучение языков и
символов культуры, особенностей влияния ее
традиций и образа жизни на макросоциальные
и глобальные процессы. Углубление анализа



62

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Logos et Рraxis. 2022. Т. 21. № 2

текстов локальной культуры связано с пере-
ходом от констатации их существования или
отсутствия к истолкованию содержания тек-
стовых форм, их сравнению и выявлению роли
в жизни и развитии региональных сообществ.

Решение этих задач возможно с учетом
сформировавшихся в отечественной философии
и обществознании двух методологических под-
ходов к изучению региональной культуры, арте-
фактов и форм ее организации: объективистски-
дискриптивного и конструктивистского. Первый
из них рассматривает тексты культуры как дан-
ность, отражающую специфику локального соци-
окультурного пространства, опыт его истории и
тенденции дальнейшего развития. Он представ-
лен работами В.В. Абашева, Л.М. Гаврилиной,
Е.Ш. Галимовой, Н.А. Голубева, О.В. Лавре-
невой, А.П. Люсого и др. Второй подход сосре-
доточивается на процессах организации и фун-
кционирования текстов региональной культуры
на роли языков культуры в создании среды вос-
производства личности и социальных общнос-
тей. Результаты его реализации можно увидеть
в работах Р.Х. Касимова, И.Я. Мурзиной,
Н.М. Смирновой, А.М. Улановского.

Задачи данной статьи заключаются в том,
чтобы, выделив существенные особенности
регионального социокультурного пространства,
выявить их в текстах региональной культуры,
а также показать проблемы конструирования
таких текстов на примере социально-истори-
ческого развития конкретных регионов России.

Методология

С позиций методологического синтеза
каждый из двух названных выше подходов
правомерен при решении определенных иссле-
довательских задач. В данном случае при
исследовании особенностей регионального
социокультурного пространства мы будем при-
держиваться дискриптивных ориентаций, в то
время как описание специфики текстов куль-
туры будет дано с конструктивистских пози-
ций. Наше понимание самих текстов культу-
ры и деятельности по их созданию базирует-
ся на позициях социальной семиотики. На ме-
тодологическую значимость семиотического
понимания текстов культуры достаточно дав-
но указывалось в современной научной лите-
ратуре [Андрющенко 2013, 14]. Данный под-

ход апробирован в ряде известных исследо-
ваний Г.Л. Тульчинского, С.Т. Золянского,
Е.А. Богатыревой, В.В. Савчука. Для фило-
софского и социологического исследования
культуры и ее текстов, по нашему мнению,
важно, что социальная семиотика подходит к
ним в более широком, чем лингвистический,
контексте, полагая, что и язык, и социальная
жизнь обладают общей, текстовой специфи-
кой [Фомин, Ильин 2019, 127, 130].

Результаты

Тенденция к локализации (регионализации)
пространства социальной и культурной жизни кор-
релирует сегодня с тенденцией к глобализации.
Более того, по мнению В.И. Игнатьева, «воспро-
изводство важнейших сторон социальной жизни
в масштабе мировой целостности возможно,
если... она воспроизводится во множестве от-
дельных обществ, устойчиво развивающих ло-
кальную специфику – локальные генотипы» [Иг-
натьев 2020, 43]. Соответственно центростре-
мительные, внутренне ориентированные силы в
региональных пространствах в определенных
отношениях доминируют над центробежными,
внешне ориентированными. В связи с этим весь-
ма уместно привести определение региона, дан-
ное известным исследователем социального уп-
равления К. Дойчем, согласно которому реги-
он – группа стран, которые по многим парамет-
рам больше взаимосвязаны между собой, чем
с иными странами [Deutsch 1981]. Доминирова-
ние внутреннего вектора интеграции над вне-
шним, интравертной интенциональности над эк-
стравертной может быть отнесено к инвариан-
тным признакам не только региона и региональ-
ной культуры, но и всех связанных с ними соци-
окультурных феноменов и артефактов.

Следствием этого является напряженное
внимание всех участников региональных про-
цессов ко всему, что включено в них: к физи-
ческому пространству и его организации, ис-
торическому прошлому природы и общества,
коллизиям локальных социальных связей и их
знаково-символическому выражению. Про-
блемное поле региональной жизни задается
именно этим внутренним вектором анализа.
История региона формирует особые приори-
теты локальной ментальности и специфичес-
кую иерархию локальных ценностей, отноше-
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ние к внешним и глобальным проблемам
сквозь призму их связи и влияния на сложив-
шийся внутренний порядок бытия. Внутрен-
няя обоснованность, укорененность в ценнос-
тях и сознании населения являются лучшими
гарантиями легитимности любого региональ-
ного решения.

Вторым инвариантным признаком всех
социокультурных проявлений регионального
является их пространственная ограничен-
ность. Именно это свойство передается тер-
мином «локальный», фиксирующим ограничен-
ность в противоположность безграничному,
всеохватывающему, универсальному, глобаль-
ному. Это уточнение, на наш взгляд, не явля-
ется лишним, поскольку в трактовке локаль-
ного встречается размытость понимания его
смысла. Так А.П. Люсый пишет: «“Локал” –
не место, не местность, не ландшафт, вооб-
ще, не территория как таковая. Он означает
привязку физического окружения к “типичным
взаимодействиям”, из которых, собственно, и
состоят социальные образования. В зависи-
мости от характера социального образования
соответствующий “локал” может охватывать
и очень ограниченное пространство (жилище,
офис, фабрика), и очень обширное (государ-
ство или империя)... Локал – размещение со-
циального действия и взаимодействия...» [Лю-
сый 2008, 94]. Стремясь уйти от натурализма
и наполнить образ «локала» социально-фило-
софским содержанием, автор фактически
отождествляет его содержание с содержани-
ем понятия социального пространства, причем
в его разных масштабных проявлениях.

Между тем на эмпирическом уровне ло-
кальное и региональное противостоят тоталь-
ности и универсализму государства (тем бо-
лее в его имперской форме). На уровне кате-
гориальной представленности первое, как пра-
вило, соотносится с отдельным, особенным,
второе – с универсальным, всеобщим. Что же
касается смысловой наполненности локально-
го (регионального) места, местности и терри-
тории, то она, на наш взгляд, должна соотно-
ситься не с типичностью, то есть всеобщнос-
тью, а с особенностью и уникальностью как
моментами типических проявлений, вне кото-
рых все региональные характеристики лиша-
ются смысла. При этом специфика региональ-
ного как особенного, представляющего мезо-

уровень социальной организации, заключает-
ся в его открытости «в обе стороны», когда
мезоуровневые структуры организуют рабо-
ту микроуровня, но при этом последствия этой
организации распространяются на макроуро-
вень [Стрелецкий 2012]. Эта двоякая откры-
тость особенного подтверждается и в ходе
эмпирических исследований территориальной
идентичности, когда именно мезопараметры
городской среды обеспечивают «баланс “об-
щего” и “своего”, открывая наиболее надеж-
ную перспективу социального сравнения», пре-
ломляя через себя «объективные условия су-
ществования – город как целое, а также
субъективное благополучие», индивидуаль-
ные условия жизни [Казакова 2017, 82].

В контексте ограничительной и в этом
смысле организующей семантики локально и
регионально особенного становится логичным
и перенос этих значений на нормативно-цен-
ностную, поведенческую сферу, о котором
далее пишет А.П. Люсый: «Итак, механизмы
культуры как ограничительной (организую-
щей) рамки жизни, выступают в аксиоматич-
ной форме, не требующей логических доказа-
тельств. И локально-ландшафтные рамки
сродни этическим рамкам – “по правде”, “по
совести”, “не положено”...» [Люсый 2008, 95].
Пространственная ограниченность регио-
нального указывает на пределы распростра-
ненности тех особенностей, которые его кон-
ституируют. Эти пределы могут различать-
ся, поскольку этнокультурные, поселенческие,
конфессиональные, хозяйственные и админи-
стративные границы не совпадают друг с
другом. Следствием этого является тот факт,
что специфика одного административно-тер-
риториального или природно-экономического
региона может определяться сочетанием
разных этнокультурных и конфессиональных
общностей.

Третьим инвариантным компонентом
теоретического дискурса регионального дол-
жна стать возникшая и сформированная в ло-
кальном (региональном) социокультурном про-
странстве специфическая субъектность. Эм-
пирические исследования регионов либо во-
обще не выделяют субъектной стороны, как
его существенного признака, либо описыва-
ют конкретные проявления действия субъек-
тов региональной жизни – особенности созна-
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ния, социальных институтов и структуры [Еф-
ремова 2017; Кузьмина 2020]. Логично пред-
положить, что региональный субъект пред-
ставляет собой общность или общности лю-
дей, живущих в региональном пространстве
или постоянно связанных с ним и осваиваю-
щих это пространство в своей деятельности.
Природа этих общностей, их организация, фор-
мы и способы освоения пространства исто-
рически изменчивы и отражают особенности
возникновения и трансформации региона. Тем
не менее можно представить общую логику и
некие инвариантные механизмы становления
субъектности.

Исходной точкой и первым этапом про-
цесса становления, как мы полагаем, являет-
ся накопление совместного опыта адаптации
к локальному пространству, самосохранения
и развития в нем. Селекция и закрепление та-
кого опыта начинаются уже с появлением ре-
гионального сознания как сознания различий
собственного коллективного существования в
данном локальном пространстве от существо-
вания соседних общностей. Очередной сту-
пенью и вторым этапом кристаллизации кол-
лективного опыта является совместная реп-
родуктивная и творческая деятельность, фор-
мирующая обычаи и традиции как значимые
культурные нормы и ценности, а также устой-
чивые во времени и пространстве материаль-
ные и социальные артефакты культуры [Ми-
хайлов, Рунге 2019]. Такая деятельность обес-
печивает «социальное воспроизводство кон-
солидированных... региональных сообществ,
основных социально-территориальных групп...
участвующих в социальных практиках», что
является, по мнению В.В. Маркина, главным
критерием региональной социальной органи-
зации [Маркин 2017, 83]. Лишь на этой стадии
(третьем этапе процесса становления) мож-
но говорить о сформированности региональ-
ного культурного субъекта, бытийный опыт
которого отражается в текстах культуры.
Появление таких текстов и является индика-
тором накопления уникального культурного
опыта освоения определенного жизненного
пространства. Следует подчеркнуть, что пред-
ставленная нами логика является не столько
линейной, хотя темпоральная асинхронность,
как и во всяком социальном изменении, неиз-
бежна, сколько полифонической, когда к пер-

вому по времени фактору (голосу культуры)
постепенно добавляются другие, обогащаю-
щие и усиливающие синергетическим эффек-
том их общее звучание.

Таким образом, регион, как специфичес-
кая форма организации социальной жизни и
региональная культура, как способ освоения
пространства этой жизни, характеризуется
объединяющим полем центростремительных
интегративных связей, локализованных (огра-
ниченных) в определенном физическом и со-
циальном пространстве и формирующих ре-
гиональную общность людей как коллектив-
ный субъект совместной социокультурной
деятельности. Знаково-символическая реаль-
ность регионального культурного творчества,
уникальность стиля и форм, богатство содер-
жания, отражающего качественную специфи-
ку общечеловеческих практик освоения мира,
выступает важнейшим признаком, отличаю-
щим региональную культуру от других регио-
нальных феноменов.

Региональные культурные тексты, орга-
низуя знаково-символическую реальность
культуры, с одной стороны, фиксируют соци-
окультурную специфику региона, формируют
и укрепляют региональную идентичность. Как
отмечает Н.Г. Федотова, регионально марки-
рованная кодификация текстов (письменных,
аудиальных, визуальных) позволяет предста-
вить в полном объеме факторы, конструиру-
ющие современную локальную идентичность
[Федотова 2017, 40]. С другой стороны, реги-
ональные тексты содержат в себе скрытую
интенцию региональной социокультурной экс-
пансии, не просто маркирующей его специфи-
ку, но и представляющей его окружающему
глобальному сообществу, доносящей до него
специфический опыт сообщества локального.
Совершенствование региональных культурных
текстов, выход их на уровень метатекста,
фиксирующего региональную идентичность и
ее соотнесенность с окружающим миром, от-
крывает новые перспективы бытия локальных
сообществ – перспективы трансрегиональных
коммуникаций и объединений.

Рассмотрим проявление выделенных
выше инвариантных признаков региональных
феноменов в региональных культурных тек-
стах как специфических артефактах культу-
ры. Доминирование центростремительных
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связей придает особый смысл отношениям
внутри регионального сообщества и возника-
ющей в этих отношениях региональной пове-
стке дня, тому проблемному полю, движение
по которому предполагает разрешение возни-
кающих здесь коллизий и конфликтов. В раз-
ных регионах выявляется системообразую-
щая роль разных внутренних связей и отно-
шений, определяющих тематику и стилисти-
ку культурных текстов. Где-то довлеет инер-
ция исторической памяти и связанных с ней
героических мифологем; где-то доминируют
хозяйственные традиции и связанные с ними
профессиональные сообщества, порождающие
закрепленные в текстах порядок и образ жиз-
ни; где-то конституирующую роль играют ком-
муникативные практики, особенности языка
и социальной психологии, находящие воплоще-
ние в языке знаков и символов. Однако дело
не только в специфике социальных практик и
формируемом в процессе их функционирова-
ния в каждом регионе коллективном опыте и
социальном капитале, закрепляемом в локаль-
ных текстах культуры. Внутренняя повестка
дня региональной жизни возникает при встре-
че всеобщих универсальных императивов,
данных единой природой, общей историей и
достигнутой ступенью цивилизационного про-
гресса, с политической волей и управленчес-
кой логикой, с особым социокультурным кон-
текстом их реализации. В результате этого во
многом нестандартного и творческого взаи-
модействия появляются специфические соци-
окультурные проекты и технологии деятель-
ности, отличающиеся выбором форм и
средств, приоритетов и последовательностей
шагов, а также темпа осуществления наме-
ченных целей.

Сегодня в отечественной философии и
обществознании общепризнанно, что в осно-
вании региональной культуры, а значит, и ее
культурных текстов, лежит матрица мифоло-
гического мировоззрения. Но что происходит
с этой матрицей дальше? Согласно концепции,
предложенной С.З. Агранович и И.В. Само-
руковой, миф – специфически человеческий
способ творения и моделирования мира на
любой стадии его развития. Поэтому «смена
эпох, а значит, смена экономических, соци-
альных и культурных условий жизни челове-
ка – всегда смена мифов» [Агранович, Само-

рукова 1997, 6]. Говоря об исторической ди-
намике культуры, авторы выделили два ее
типа: культуру гармонии, которая сформиро-
валась на базе архаического мифа и долично-
стного сознания, и культуру цели, связанную
с формированием монотеизма и идеи транс-
цендентной личности. Культура цели подразу-
мевает необходимость напряжения воли, пре-
одоление естественного положения вещей и
хода событий. Не вдаваясь в оценку исход-
ных посылок рассуждений авторов, обратим
внимание на кардинальность перехода от куль-
туры мифа к культуре цели и связь этого пе-
рехода с закрепленными в текстах социокуль-
турными программами.

По нашему мнению, этот переход может
быть точнее описан как переход от традици-
онной культуры доиндустриальных обществ и
связанной с ней репродуктивной программы
культурных текстов к креативной культуре
модерна с ее во многом секулярной, демис-
тифицированной текстовой программой пре-
образования реальности. Это переход связан
со сменой системообразующей роли сельской
культуры с ее фольклорно-мифологическими
сюжетными схемами и текстовой символи-
кой на городскую культуру, расцвеченную всем
богатством и творческой изобретательностью
ее профессионального текстового самовыра-
жения. Любопытно, что сходную мысль о дву-
составности региональных текстов мы встре-
чаем у многих специалистов. Так В.Г. Щукин
определил локальный текст как совокупность
ряда текстов вторичного типа, прототекстом
для которых является локальный миф или ряд
общеизвестных, расхожих, устоявшихся пред-
ставлений о данном месте как компактном
участке географического пространства с ха-
рактерным ландшафтом и важными для дан-
ной культуры историческими судьбами [Щу-
кин 2012]. Если прототексты ориентированы
на программы любования, охраны и воспро-
изводства культурной традиции прошлого, а
иногда и на ее мультиплицирующую трансля-
цию на окружающее социокультурное про-
странство, то, по терминологии В.Г. Щукина,
региональные тексты вторичного типа созда-
ны по программам, включающим в себя идею
культурной преемственности, но нацелены на
инновационный ответ на вызовы современнос-
ти. История российской культуры ХХ–ХХI вв.
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показывает, насколько трудно создать и закре-
пить в национально-государственных и регио-
нальных текстах культуры социокультурную
программу, не срывающуюся в крайности ни-
гилизма авангарда, с одной стороны, и дог-
матизированного псевдоклассического или
псевдоэтнического изоляционизма – с другой.

Конституирующая роль регионального
пространства проявляется по отношению ко
всем иным региональным характеристикам,
закрепленным в знаково-символической фор-
ме. Во-первых, региональное пространство
«подчиняет» себе время региональной исто-
рии: мифологические сюжеты и семантика,
равно как и факты писаной истории региона,
ценны и значимы не столько сами по себе,
сколько в контексте понимания его современ-
ных проблем, того, что волнует его жителей.
Представляется, что современные региональ-
ные тексты построены по принципу топохро-
на: прошлое региона и память о нем констру-
ируются сегодня в контексте современной
социокультурной ситуации, осмысливаются
языками современной культуры. Во-вторых,
значимость пространства в региональной куль-
турной жизни обнаруживается, в частности, в
том, насколько успешно региональные тексты,
выстраивая культурный порядок, создают уни-
кальные пространственные композиции и об-
разы, сочетающие колорит прошлого и импе-
ративы сегодняшнего дня. Эти образы игра-
ют ведущую роль в визуальном восприятии
региона, в формировании памяти о неповто-
римых видах и пейзажах, в закреплении в со-
знании визуальных силуэтов и символов реги-
она. Способность выросших на региональной
почве вербальных текстов выражать непов-
торимость создаваемого людьми локально-
го жизненного пространства определяет их
воздействие на читателя, часто далекого от
той или иной локальной повседневности, вы-
зывая у него внутренний отклик, пробуждая
значимые личные воспоминания и глубокие
чувства. В-третьих, сегодня с сохранением
регионального пространства культуры как
единой целостной среды человеческого су-
ществования связаны риски конструирования
региональных текстов. Переструктурируя
пространство, изменяя его организацию в
соответствии с потребностями времени,
субъекты культуры часто идут на поводу

сиюминутной моды и конъюнктуры, созда-
вая визуальные образы, символика и стили-
стика которых не поддерживают идущие из
прошлого связи и традиции.

Технологическая революция и процессы
глобализации в современном мире, развива-
ясь с нарастающим темпом, усиливают тен-
денцию к унификации современных культур-
ных пространств. «Можно даже утверждать, –
пишет А.Я. Флиер, – что локальные культуры
сообществ, находящихся на одной стадии раз-
вития, по мере перехода от одной историчес-
кой эпохи к другой, становятся все менее спе-
цифичными по отношению друг к другу.
Причем, чем больше ускоряется темп соци-
ального развития, тем быстрее утрачивают-
ся признаки локального культурного своеоб-
разия, приносимого в жертву темпам социаль-
ного развития» [Флиер 2014, 89]. В свете это-
го возникает вопрос о необходимости ограни-
чения тотальности преобразования простран-
ства региональной культуры и выделения в нем
зоны утилитарного функционирования регио-
нальных сообществ, в которых конвергенция
и унификация будут наибольшими по сравне-
нию с пространствами в максимально воз-
можной мере сохраняющими аутентич-
ность культурной среды и ее текстовую
организацию.

Такие ограничения не снимают саму про-
блему поиска новых форм, стилей и программ
текстовой деятельности в культуре, которые
бы открывали каналы взаимодействия регио-
нального пространства с внешним миром без
потери уникальной культурной специфики.
С.З. Агранович и И.В. Саморукова, обраща-
ясь к вопросу о перспективах выделенной ими
культуры цели, отметили, что она сохраняет в
себе в имплицитной форме идею гармонии и
потому может в процессе исторической эво-
люции привести к становлению диффузной
культуры образа-концепта, предполагающей
диалог земной гармонии и трансценденталь-
ной цели [Агранович, Саморукова 1997, 132].
Разделяя идею исследователей о движении к
согласованию традиции и новации, данного и
созданного, можно предположить, что осно-
вой новой программы текстовой деятельнос-
ти региональной культуры станет концепция
коэволюции внутреннего и внешнего, локаль-
ного и глобального, построенная, если не на
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идеалах понимания и гармонии, то на идеях
взаимной коммуникации и диалога.

В современной теории текста обсужда-
ется вопрос о том, всякий ли субъект спосо-
бен создать региональный текст как мета-
текст. Не все локальные пространства созда-
ют свои тексты, способные выразить их иден-
тичность. Создатель концепции сверхтекста
(в нашей терминологии метатекста) Н.Е. Мед-
нис отмечала, что возникновение реальных
сверхтекстов и потребность их исследования
во многом определяются пульсацией сильных
точек памяти культуры, пульсацией, настой-
чиво подталкивающей к художественной или
научной рефлексии по поводу ряда культурно
и/или исторически значимых в масштабах
страны либо человечества явлений [Меднис
2003]. Не без сожаления она констатировала,
что ее родной город Новосибирск не имеет
своего сверхтекста так же, как, по ее мне-
нию, не существует в силу парижского и мос-
ковского сверхтекстов в силу динамичности
и центрической неустойчивости бытия этих
мегаполисов. Близкий по своему существу
случай описывает Л.М. Гаврилина: «Калинин-
градский текст советского периода вроде бы
сложился, но он существовал только на уров-
не идеологии, не затронув уровень социаль-
ной психологии, что сделало его крайне не-
устойчивым образованием, внешним по от-
ношению к культуре, неукорененным в ней.
Он рухнул вместе с идеологией, практичес-
ки не оставив следа» [Гаврилина 2011, 80].
Аналогичными слабостями, по нашему мне-
нию, обладают и другие идеологизированные
культурные тексты советской эпохи, напри-
мер волгоградский.

Как мы уже показали, субъект региональ-
ной культуротворческой деятельности форми-
руется по мере накопления опыта освоения
регионального пространства. Создаваемые в
процессе этого тексты культуры в разной мере
успешны в плане выражения региональной
культурной специфики. Лишь с возникновени-
ем региональной культурной традиции в раз-
личных сферах деятельности – художествен-
ной культуре, литературе и публицистике, жи-
вописи, науке, архитектуре и градостроитель-
стве и т. д. – формируется и закрепляется в
наиболее совершенных текстах региональной
культуры образ региональной идентичности.

Неудача создания советского варианта кали-
нинградского текста обусловлена избранной
программой культуротворческой деятельнос-
ти, построенной на культурном нигилизме, пос-
ледовательном отрицании предшествующего
культурного наследия Восточной Пруссии и
даже на сознательном уничтожении артефак-
тов культуры предшествующего историчес-
кого периода. Возникший в условиях суще-
ствования сложившегося сообщества куль-
туротворческой деятельности, но в ситуации
отсутствия традиции, соединяющей опыт раз-
личных исторических периодов регионально-
го развития, калиниградский текст оказался
эфемерным артефактом культуры. Аналогич-
но дефицит традиции освоения регионального
культурного пространства, связывающей раз-
личные периоды региональной истории при
наличии субъекта этого освоения мы наблю-
даем во многих регионах современной Рос-
сии, в том числе в новосибирском и волгог-
радском. Пульсация сильных точек историчес-
кой памяти, о которой говорила Н.Е. Меднис,
порождает региональные тексты, фиксирую-
щие локальную идентичность лишь в том слу-
чае, если находит отзвук в современности,
вызывает смысловой резонанс. Вне субъек-
та, способного улавливать эти импульсы, та-
кой резонанс невозможен.

Что же касается феноменов парижского
или московского текста, а также подобных им
урбанистических образований как выразите-
лей локальной идентичности, то возникающие
затруднения ее текстовой представленности
связаны, по нашему мнению, с особой куль-
турной сложностью самих объектов описания.
Их знаково-символическая и смысловая на-
сыщенность выражается в высокой концент-
рации текстовых описаний на ограниченном
культурном пространстве, в их взаимной кон-
куренции и борьбе за доминирование. Види-
мо, создание текстов, наиболее точно и полно
выражающих идентичность этих культурных
пространств, еще впереди. Тот факт, что в
истории культуры они не раз предпринимались,
не вызывает сомнений. Достаточно вспом-
нить оперетту Ж. Оффенбаха «Парижская
жизнь» или одноименный мюзикл 70-х гг.
ХХ в., претендовавшие на музыкально-образ-
ное воплощение парижской идентичности.
Можно указать также на известную фольк-
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лорную мудрость о том, что «Москва – это
сердце России, а Петербург – ее голова». Пока
ни одна из множества уже предпринятых по-
пыток текстового выражения идентичности
этих культурных феноменов не была призна-
на эталонной.

Изменения в составе и качестве субъек-
тов региональной культуры непосредственно
связаны с текстовым творчеством. Тексты
коренного населения дополняются текстами
осевших мигрантов. Фольклорные тексты за-
меняются текстами профессиональной куль-
туры. Наряду с региональной элитой в созда-
нии локальных текстов все большую роль иг-
рают осевшие в столице и культурных цент-
рах выходцы из региона. Наконец, плюрали-
зация культуротворческой элиты, становление
в ней различных школ, направлений и тради-
ций способствует стилистическому разнооб-
разию текстов региональной культуры. На
основе этого многообразия региональной куль-
турной жизни становится возможной селекция
текстовых моделей, установление связей и
смысловой согласованности между ними. По-
являющиеся в этой ситуации наиболее совер-
шенные образцы региональных текстов, с од-
ной стороны, образно-символически обобща-
ют созданное ранее, с другой – приближают-
ся к фиксации смыслового инварианта регио-
нального образа, воспринимаемого не просто
как местная особенность, но как локальная
идентичность.

Спроецируем теперь представленную
нами точку зрения на эмпирическую реаль-
ность конкретных российских регионов.
В качестве примера рассмотрим Нижневол-
жский регион и одну из его частей – Вол-
гоградскую область. Представляется, что
этот выбор, не отражая специфики целого
ряда российских регионов и региональных
общностей, фиксирует, тем не менее некие
общие черты и тенденции, помогающие по-
нять сущность и многообразие региональ-
ных социокультурных текстов.

Региональная специфика Нижней Волги
формировалась под воздействием единства
природно-климатических, хозяйственно-эконо-
мических, поселенческих и этнодемографи-
ческих факторов. При этом административ-
ные границы несколько раз перекраивали это
пространство, меняли его конфигурацию, в

большей или меньшей мере согласуясь с его
культурной спецификой. Так, территория со-
временной Волгоградской области входила в
состав Астраханской и Саратовской губерний,
а также в область Войска Донского. Жившие
здесь малые этносы то получали, то теряли
административную автономию, что суще-
ственно сказывалось на их культуре.

Сегодня Нижневолжский регион объе-
диняет в себе Волгоградскую и Астраханс-
кую области, а также Республику Калмы-
кия. Как и прежде, специфика региональной
повестки дня и программ освоения культур-
ного пространства определяется природно-
климатическими особенностями и этноде-
мографическими, а также частично хозяй-
ственно-экономическими факторами. Фор-
мируемые в культурном пространстве Ниж-
ней Волги тексты по-прежнему ориентиру-
ют на сохранение традиций жизни на земле,
адаптацию к степным и пустынным про-
странствам, экстремальным климатичес-
ким явлениям. Тексты традиционной куль-
туры Нижней Волги по-прежнему центриро-
ваны на религии коренного населения: пра-
вославие, ислам и буддизм.

Переход к текстовым программам раз-
вития и инноваций связан с формированием
городской культуры и ее доминирующим вли-
янием в культуре региона. Однако ни в одном
крупном городе региона, за исключением Ас-
трахани и города-спутника Волгограда Вол-
жского, эти программы и связанные с ними
тексты до конца не сформировались. В слу-
чае Астрахани срабатывают природно-геогра-
фические факторы, поддерживающие тради-
цию рассматривать город как ворота России
на Восток, как пространство, живущее изоби-
лием природных ресурсов, которые ассоции-
руются не столько с богатствами Волги,
сколько с запасами углеводородов. В Волжс-
ком – большая склонность к созданию инно-
вационных городских культурных текстов, ко-
торая связана с отсутствием инерции истори-
ческой традиции, поскольку город создан во
второй половине ХХ в., а также с инвестиция-
ми в экономику крупных российских финансо-
во-промышленных групп. Кризис и разруше-
ние советской культурной традиции, так и не
пустившей в Волгограде глубоких корней, в
сочетании с отсутствием экономической ди-
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намики в постсоветский период, стимулиро-
вали, с одной стороны, реанимацию культур-
ного уклада уездного города, едва ли согла-
сующегося с нынешним статусом города-
миллионника. С другой стороны, они способ-
ствовали консервации традиционных военно-
патриотических культурных текстов советс-
кого прошлого, без каких-либо попыток обо-
гатить их новым смысловым содержанием,
модернизировать образ города-памятника.
Данная ситуация во многом типична для круп-
ных российских городов. Культурный контекст
столицы Калмыкии Элисты, как и в большин-
стве национальных республик России, ориен-
тирован на этнокультурные тексты охрани-
тельно-консервативной направленности. Инер-
ция исторической памяти пока не может быть
преодолена новыми проектами и созданием
новых текстов, модернизирующих культурное
пространство республики.

Пространственная локализация регио-
нальных культурных текстов Нижней Волги
демонстрирует нам как мозаичность регио-
нального топоса, так и подвижность простран-
ственных границ, диффузный характер куль-
турных взаимодействий. Будучи территорией
издавна населенной разными этносами, а так-
же начавшейся в XVI в. российской русской
колонизации, Нижняя Волга вобрала в себя
немецких и украинских переселенцев, мигран-
тов из других регионов. Сегодня она испыты-
вает противоречивое воздействие миграцион-
ных потоков с Кавказа и Центральной Азии.
Уникальность этой территории состоит в том,
что на ней мирно уживались и взаимодейство-
вали, не теряя культурного своеобразия, раз-
ные, в том числе мигрирующие, этносы и ис-
поведуемые ими три мировые религии. Мож-
но предположить, что, за исключением исто-
рических травм депортации и расказачивания,
топохрон региональных культурных текстов
нивелировал теневые стороны исторической
памяти, подчиняя ее прагматике повседнев-
ности, вырабатывая устраивающие всех нор-
мы и правила общения. Переструктурирова-
ние пространства региональной культуры свя-
зано с ее урбанизацией, когда на смену тра-
диционным этническим субъектам культурно-
го творчества приходит транснациональная
поселенческая общность. Именно с форми-
рованием таких общностей связано появление

в будущем региональных метатекстов, фик-
сирующих актуальную для современника ре-
гиональную и локальную идентичность. Как
и в других регионах России, конституирова-
ние типично городских сообществ на Нижней
Волге сдерживается деградацией городской
инфраструктуры, что ведет к мультипликации
в городах деревенско-хуторского образа жиз-
ни и маргинальной культуры. Все это сказы-
вается на качестве культурных текстов, со-
здаваемых в современных городах региона.

Субъектность как определенный ан-
самбль качеств, реализуемых в практике со-
здания региональных культурных текстов,
обращает нас к анализу многообразия и куль-
турного потенциала региональных текстов
Нижней Волги. В ее нынешних границах она
представлена этническими общностями рус-
ских переселенцев с почти забытыми фольк-
лорными текстами крестьян, артелей рыба-
ков, грузчиков, бурлаков, иных наемных работ-
ников, а также с фольклором украинцев, дон-
ских казаков. Особый корпус текстов культу-
ры создали немецкие колонисты в XVIII–
XX веках. Этническое многообразие культур-
ных текстов Нижней Волги нельзя предста-
вить без вклада калмыцкого, татарского, ка-
захского этносов. Доминирование русского и
русскоязычного населения в городах региона,
формирование интеллигенции и связанной с ней
региональной элиты определило облик совре-
менного субъекта культурного творчества.
Несформированность школ и традиций куль-
турного творчества региональной интеллиген-
ции и элиты обнаруживает себя в том, что
лишь единицы из ее представителей возвы-
шаются до создания текстов, претендующих
на представление отдельных сторон регио-
нальной идентичности. В большинстве случа-
ев казачья идентичность ассоциируется с про-
изведениями ростовчанина М. Шолохова, а
лишь потом волгоградца Ф. Сухова. Анало-
гично идентификационным символом Волгог-
рада стал ансамбль Мамаева кургана, создан-
ный москвичем Е. Вучетичем. С точки зре-
ния проявленности культурной субъектности
мы пока лишь приближаемся к созданию тек-
стов, выражающих локальную волгоградскую,
астраханскую, калмыцкую идентичность, ко-
торая была бы созвучна современной социо-
культурной ситуации.
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Если говорить о символическом каркасе
волгоградской идентичности и выражающих ее
текстах культуры, то в нем, по нашему мнению,
можно обнаружить некоторые общие для рос-
сийских регионов взаимодействующие смысло-
вые поля. Первое из них связано с реализацией
концепта «победитель». Это поле военной геро-
ики, доблести и славы, защиты от враждебной
стихии. Сегодня в центре данного поля Сталин-
градская победа, но в нем также и героические
подвиги волгоградцев, защищавших наши наци-
ональные интересы и государственное единство
в послевоенные десятилетия и продолжавших
традиции российского и советского воинства.
Второе символическое поле раскрывает семан-
тику концепта «созидатель мирной жизни». Это
поле повседневного труда и творчества, созда-
ющих среду воспроизводства человека, тот са-
мый концепт «дома», без которого во все вре-
мена невозможно представить себе человечес-
кую идентичность. По нашему мнению, поиски
смысловой представленности именно этого поля
в Волгограде далеки от результатов, одобряе-
мых большинством. Здесь возникают наиболь-
шие трудности в освоении регионального куль-
турного пространства. Еще одно значимое для
идентичности символическое поле связано с кон-
цептом «объединитель», посредник в коммуни-
кации и конфликте. Город, находящийся на пе-
рекрестке глобальных международных транс-
портных коридоров Запад – Восток и Север –
Юг, веками объединявший разные народы, ре-
лигии и культуры, сегодня закладывает тради-
ции общественной дипломатии, диалога на Вол-
ге, моста, соединяющего народы и культуры. Со-
циокультурная коммуникация и интеграция уси-
лий сегодня необходимы для самосохранения
как локально-регионального своеобразия, так и
глобального космоса культуры. Обратим вни-
мание на то обстоятельство, что обозначенные
нами символические поля представляют также
прошлое, настоящее и будущее регионов, спо-
собствуют идентификации субъектов культуры,
интеграции их усилий и формированию мотива-
ции достижений.

Выводы

Таким образом, к числу инвариантных
признаков регионального, определяющих спе-
цифику текстов локальной культуры можно

отнести: доминирование внутреннего вектора
интеграции над внешним; сочетание простран-
ственной ограниченности и двухсторонней
открытости регионального как мезоуровня
социокультурной организации; сформирован-
ность локального субъекта, осваивающего
социокультурное пространство региона. Про-
явление этих признаков в локальных социо-
культурных практиках выражается в тексто-
вом закреплении специфической повестки дня
региональной жизни; в топохроне как принци-
пе организации региональных текстов, а так-
же в фиксации и закреплении в них концепту-
альных смыслов, описывающих разные сто-
роны деятельности региональных субъектов.

Представленный нами подход к изучению
региональных текстов культуры пронизан иде-
ей сближения ее философского дискурса с те-
оретическими моделями социологии и социаль-
ной антропологии, а также и эмпирическими
исследованиями культурных практик в социаль-
ной антропологии и социологии. Лишь интегра-
ция знаний о культуре позволит расширить го-
ризонты культурного творчества и самореали-
зации его субъектов, способствуя тем самым
созданию новых текстов культуры.

Накопленный опыт теоретического мо-
делирования текстов культуры ставит вопрос
о социологической операционализации имею-
щихся в нашем распоряжении теоретических
конструктов, о поиске согласующихся с ними
индикаторов, допускающих социологическое
измерение, изучение социокультурной локаль-
ности при помощи количественных и каче-
ственных методов. Без перевода проблема-
тики региональных текстов в плоскость конк-
ретных социально-антропологических и соци-
ологических исследований вряд ли возможно
углубить наш анализ механизмов формирова-
ния локальных идентичностей, функциониро-
вания культурной повседневности, их знаково-
символических порядков и констант. Без та-
ких исследований трудно избавиться от наду-
манных теоретических схем и мифологизации
многомерного и динамично изменяющегося
социокультурного опыта.
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