
УДК 008, 304.444, 364.6, 373.68, 378.6, 811.1/.8

Актуальные проблемы региональных культурных исследований (на

примере Красноярского края)
Ксения А. Дегтяренко, Светлана В. Метляева,

Дарья С. Пчелкина, Антонина И. Филько,

Анна А. Шпак, Михаил Я. Хребтов, Ксения И. Шиманская1

Кафедра культурологии

Гуманитарный институт

Сибирский федеральный университет

660041, Свободный проспект, 82 ст1

Аннотация

В настоящей статье представлены результаты анализа актуальных

региональных культурных исследований. Целью данного анализа было

определить, какие направления культурных исследований в современном

мире являются наиболее перспективными с точки зрения изучения культуры

регионов. Конкретным примером послужили не только статьи зарубежных

авторов, но так же и исследования культуры, проводившиеся

непосредственно в Красноярском крае. На основании обзора можно сделать

выводы, что актуальными для Красноярского края на данный момент

являются исследования в следующих направлениях: этнокультурные

процессы, этническая идентичность и её конструирование, трансформация

этноидентичности, язык и культура коренных малочисленных народов

Севера, миграционные процессы, городские исследования, современное

искусство, арт-медиация, музыкальный фольклор, концепты «война» и «мир».
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Культурные исследования находятся сейчас на подъёме, что отмечается

многими исследователями. Особенное внимание на данный момент

уделяется прикладным исследованиям региональных процессов в культуре. В

современных работах особо актуальным является сочетание прикладных и

теоретических исследований.

Целью данной статьи является осветить основные актуальные

проблемы культурных исследований, поднимаемые в работах различных

авторов, относящиеся к региональным аспектам изучения культуры. Данный

обзор включает в себя классификацию по основным темам существующих

исследований, как в мировой практике, так и в Красноярском крае. В

результате удалось выделить такие направления исследований как:

этнокультурные процессы, этническая идентичность и её конструирование,

арт-медиация, трансформация этноидентичности, современное искусство,

музыкальный фольклор, концепты «война» и «мир», язык и культура

коренных малочисленных народов Севера, городские исследования.

Подробный обзор данных направлений представлен далее.

Проблематика этнокультурных процессов.

В рамках изучения коренных малочисленных народов Красноярского

края, выделяется отдельное направление исследований, посвященное

изучению изменений, трансформационных процессов у этнических групп

Красноярского Севера.

В.П. Кривоногов в многолетних этнографических исследованиях

изучает коренные малочисленные народы Сибири и проблематику

этнокультурных процессов, в них происходящих. Этнограф уделяет большое

внимание прогрессирующим процессам метисации и языковой ассимиляции

среди коренных народов Красноярского края, а также патерналистской

политики государства как гуманитарной технологии сохранения и поддержки

этнокультурной идентичности коренных народов (Krivonogov, 2006).



Рассмотрению языковых взаимодействий коренных народов Севера

Красноярского края посвящена работа Н.П. Копцевой, А.Н. Хижняковой и

К.В. Резниковой (Koptseva, Khizhnyakova, Reznikova, 2011).

Внимание к проблеме культурных изменений у коренных

малочисленных народов, компактно проживающих на территории Севера

Красноярского края, связанных с глобальными процессами общемирового

масштаба, прослеживаются в исследованиях Н.П. Копцевой, Н.Н. Пименовой,

К.В. Резниковой (Kopsteva, Pimenova, Reznikona, 2010). В рамках изучения

современного состояния коренных народов ученые предлагают

использование методов культурной антропологии. Н.М. Либакова и Е.А.

Сертакова рассматривают метод экспертного интервью при исследовании

северных территорий (Libakova, Sertakova, 2014).

К.В. Резникова на основе полевого исследования, проведенного в 2010

году, исследует возможности сохранения и изменения традиционной

стороны жизни коренных малочисленных народов Туруханского

муниципального района (Reznikona, 2013).

Анализ российского и международного законодательства, касательного

коренных малочисленных народов, а также изучение механизмов

взаимодействия государства и бизнеса с коренными народами Красноярского

Севера представлены в исследованиях В.С. Лузана (Luzan, 2014, 2015).

Актуальные проблемы исследования трансформации этноидентичности

и механизмов конструирования этнокультурной идентичности.

Феномен этноидентичности является предметом научной дискуссии

представителей практически всех гуманитарных наук, соответственно,

учеными актуализируются различные аспекты этого феномена. Этническая

идентичность воплощается посредством этнонима и является сознательным

актом самоопределения человека через осознания себя как единицы некой

этнической группы.

Проблемы исследования этнической идентичности связаны с широким

спектром номинируемых значений этого понятия – существует множество



концептуальных моделей и ее интерпретаций. Также при большом

количестве публикаций, посвященных данной теме, нельзя говорить о

всесторонности, полноте охвата и объективности рассмотрения этого

феномена. Например, исследователи сходятся во мнении о социальной

природе любой идентичности, в том числе, и этнической. Соответственно

этому мнению идентичность представляются структурой, подверженной

процессам трансформации, но исследования, посвященные этим процессам,

не распространены. Тем не менее, были, есть и появляются работы,

репрезентирующие по возможности полно специфику структуры

этноидентичности, факторы изменения этноидентичности в исторической

динамике, анализирующие современное состояние явления и влияние

современных факторов на него и т.д.

Какие направления исследований можно выделить? Интерес Баташева

М.С., Игнатова В.Н., Лукьянова Г.И., Макарова Н.П., Пальчина С.Я.,

Щербаковой А.С. составляет этногенез различных этнических групп.

Специфику правового регулирования социокультурного развития этих

народов исследуют Антонов И.Ю., Лузан В.С., Филант К.Г., Харючи С.Н.

Трансформацией этноидентичности в период студенчества занимаются

Горошко Е.А., Спирина Т.А., Макушева М.О.. Исследование традиционных

видов деятельности, культурных особенностей, обычаев и предложение

практик сохранения проводят Кирко В.И., Копцева Н.П., Резникова К.В.

Ученые, занимающиеся анализом языковой ситуации – Гилязева Д.Р.,

Кривоногов В.П., Севоян Д.Г., Сунцов А.П. Крайне актуальный аспект

глобализации и ее влияние на изменение этнической идентичности

рассматривают Андросовова Ф.С., Анцупова С.Г., Куропятник М.С.,

Парникова Г.М., Поворознюк О.А., Функ Д.А., Шадрин В.И.

Еще одним аспектом изучения коренных малочисленных народов

Красноярского края является исследование механизмов конструирования

этнокультурной идентичности коренных малочисленных народов.



С.А. Подъяпольский и А.А. Груздев рассматривают современные

гуманитарные технологии как механизм мягкого воздействия на

определенные общности и протекающие в них этнокультурные процессы

(Gruzdev, 2013). Среди эффективных современных гуманитарных

технологий конструирования этнокультурной идентичности коренных

малочисленных народов (помимо патерналистской политики) выделяют

использование возможностей изобразительного и декоративно-прикладного

искусства в процессе этнической идентификации коренных народов. Данное

направление поддерживают Н.П. Копцева (Kopsteva, Pimenova, Seredkina,

2013), А.В. Кистова (Kistova, Pimenova, 2010), Н.Н. Пименова (Pimenova,

2015), А.А. Ситникова (Semenova, 2011), М.И. Букова (Il‘beikina, 2013) и др.

Научное конструирование этноса рассматривают в своих работах Н.П.

Копцева, К.В. Резникова и др. (Koptseva, Pimenova, Reznikova, 2010).

Изучением социально-психологических установок на позитивную

идентичность как механизма конструирования этнокультурной идентичности

занимается Н.Н. Пименова (Pimenova, 2015).

Исследования языка и культуры коренных малочисленных народов

Севера.

Весьма актуальной в наше время является проблема исследования и

сохранения языков и культуры коренных малочисленных народов. Для

Красноярского края это в первую очередь исследования коренных

малочисленных народов Севера.

Н.А. Силантьева (Silantyeva, 2015) разбирает различные политические,

социальные, экономические и культурные проблемы, с которыми

сталкиваются коренные малочисленные народы Севера на современном

этапе развития.

Меры по сохранению языка коренных малочисленных народов

рассматривают Ю.С. Замараева, Н.А. Сергеева, А.И. Филько (Zamaraeva,

2018). На основании проведенного анкетирования и экспертного интервью

исследователи определяют меры по сохранению языка, которые, по мнению



большинства, должны способствовать сохранению уникального культурного

наследия коренных малочисленных народов Эвенкийского муниципального

района.

Н.К. Файзуллина (Fayzullina, 2015) рассматривает создание

письменности коренных народов севера Западной Сибири – ханты и манси –

и организацию обучения детей школьного возраста на родном языке.

Актуальной является разработка современных методик образования

для КМНС. Исследователи М. А. Колесник, Н. М. Либакова, Е. А. Сертакова

(Kolesnik, 2018) проводят анализ возможностей современного

художественного образования как эффективного инструмента сохранения

этнокультурной идентичности коренных малочисленных народов Севера в

Красноярском крае. А. А. Ситникова, Н. Н. Пименова, А. И. Филько

(Sitnokova, 2018) рассматривают современные эффективные педагогические

подходы в высшей школе и разрабатывают систему практических действий

по созданию адаптивной среды в образовательном пространстве вуза для

выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера на

материале Красноярского края.

Миграционные исследования.

Существенная часть региональных культурных исследований

посвящена проблемам миграции, процессам самоидентификации и

интеграции мигрантов.

Ю.С. Замараева выявляет сущностное понимание миграции в рамках

философии культуры, посредством лингвокультурологического анализа

содержания понятия «миграция» (Zamaraeva, 2014). Исследованию образа

мигрантов в представлениях студентов Сибирского федерального

университета посвящена работа К.В. Резниковой (Reznikova, 2016).

Проблема самоидентификации мигрантов и миграционных процессов

Красноярского края прослеживается в работах А.В. Кистовой,

рассматривающей векторы влияния этнических миграционных процессов на

самоопределение этнической группы «Чулымцы», проживающих на



территории Тюхтетского района Красноярского края (Kistova, 2015), А.А.

Ситниковой, изучающей демографические и миграционные процессы

коренных малочисленных народов Красноярского края (Sitnikova, 2015). Е.А.

Сертакова и Е.Ю. Авдонина анализируют произведения кинематографа,

затрагивающие проблему миграции (Sertakova, Avdonina, 2016). Ю.Н.

Авдеева исследует значение культурной памяти, как формы передачи и

актуализации культурных смыслов, в процессе самоидентификации

мигрантов (Avdeeva, 2019).

Городские исследования.

Городские исследования так же являются важной частью современных

исследований, поскольку современная эпоха – это эпоха урбанизации, и

наиболее важные социальные и культурные процессы осуществляются

именно в городском пространстве.

Проблемы символизма городской среды и значений различных

символов в своих трудах касаются С. Дембски, Л.Р. Миятович, П. Дж. Нэс, М.

де Грут, М. Шат, Х.Д. Эверс, Э. Беккер, К. Саентависук, М. Стиджвэг, П. Де

Гиоза, Р.А.Вермиер, С. Хеттидж, Б. Боссак-Хербст, Р. ван Льювэн, Дж. Луо,

Э. Дюрр, Дж. Кэй, Л.А. Хирфан и Б.Б. Момани (Nas, 2011, Mijatović 2014).

При рассмотрении знаков и символов в городе многие исследователи

обращаются к семиотическому анализу (Stas’, 2012, Rezanova, 2012,

IUrenkova, 2014) и к исследованиям элементов городского пространства

(Sihlongonyane, 2015, Weina, 2009, Utaberta, 2012).

Многие исследователи обращают своё внимание на исследования

знаковых мест в городе. Это могут быть как публичные пространства

(Ferdous, 2013, Krase, 2011), так и значимые для образа города места

(Diagileva, 2012).

Если говорить о Красноярске, как о наиболее крупном городе

Красноярского края, то Н.П. Копцева, Е.А. Сертакова и М.Г. Смолина

(Smolina, 2018) в своей статье отмечают, что следующие современные

направления исследования городского пространства: диагностика экологии



города, мониторинг общественного мнения и исследование причин миграций

образованной молодежи, а также эстетическая критика территории,

каталогизация историко-культурного и архитектурного наследия,

обсуждения градостроительного плана и проблем его воплощения, а также

проблем всеобщей мобильности горожан, включая доступность городской

среды для маломобильных граждан.

М.В. Тарасова, А.А. Ситникова, М.И. Ильбейкина, Н.Н. Пименова,А.В.

Кистова, Е.А. Сертакова, М.А. Колесник и Н.А. Бахова в своих работах

проводят исследования визуального образа города Красноярска и его

восприятия при помощи философско-искусствоведческого анализа

произведений искусства в городской среде (Sertakova, 2015, Mirkes, 2011,

Koptseva, 2015, Karlova, 2013, Kolesnik, 2011).

Исследования современного искусства региона.

Обращая внимание на актуальные проблемы региональных культурных

исследований стоит обратить внимание и на специфику современного

искусства в Красноярском крае.

Рассматривая региональные проблемы стоит отметить развитие

сохранение произведений искусства коренных малочисленных народов

Севера. Как отмечает Кистова А. В и Пименова Н.П. в практиках сохранения

культурного наследия коренных народов Севера и Сибири в Красноярском

крае преобладают формы академического подхода - музеефикация,

консервация, научное исследование и реконструкция произведений

искусства. Так же исследователи отмечают развитие способов актуализации

и сохранения культурного наследия коренных народов (Kistova,Pimenova,

2017). Сертакова Е. А, Герасимова А. А. в свою очередь отмечают проблему

утраты жителями края национальной идентичности и всё большую

преемственность американской и европейской культур (Sertakova,

Gerasimova, 2015). Н.П. Копцева, Н.Н. Пименова, Н.Н. Середкина

рассматривают традиционную религию и искусство коренных

малочисленных народов Севера как «фактор формирования позитивной



общероссийской культурной идентичности» и исследуют влияние

современных обрядовых форм культуры и народного творчества на

формирование позитивной этнической идентичности (Kopceva, Pimenova,

Seredkina, 2013).

Современное искусство в красноярском крае представлено следующим

образом: искусство коренных народов с сохранением самобытного элемента

в нем, современное искусство отражающее проблемы современного

общества, концептуальное искусство, искусство использующее традиции

американской и европейской культур.

Стоит отметить и тип выставочных площадок на примере города

Красноярска: частные галереи, открытые галереи при высших учебных

заведениях, муниципальные учреждения культуры. В остальной части

региона наиболее развит тип муниципальных учреждений культуры. Каждый

тип имеет свою определённую специфику диктуемую материальным

обеспечением и государственной или коммерческой программой, что в свою

очередь приводит к проблеме соотношения эстетического и коммерческого в

искусстве.

Затрагивая коммерческую сторону искусства необходимо отметить

развитие арт-рынка в регионе, как сложного социального и культурного

явления, которое в свою очередь оказывает влияние на художественную

жизнь общества и сильно связано с материальной оценкой духовных

ценностей.

Равным образом, одной из актуальных проблем культурных исследований,

непосредственно связанной с вопросами функционирования современного

искусства, является практика арт-медиации. Будучи современной формой

взаимодействия музея со зрителем, в соответствии с концепцией Музея 2.0

вносящей изменения в его культурно-просветительскую деятельность, арт-

медиация представляет собой также и новый способ интерпретации

произведений искусства – интерпретации вместе со зрителем и для зрителя.

Неотъемлемой особенностью ее является наивысшее внимание к зрительской



индивидуальности, стремление сделать «непонятное искусство» (в первую

очередь, современное) понятным, мотивация зрителя достичь этого своими

силами с помощью арт-медиатора.

Актуальность данной темы для культурных исследований региона

подтверждается возможностью анализа арт-медиации на практике – начиная

с 2018 года музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске, переняв опыт

Московского музея современного искусства, применяет в своей работе

практику арт-медиации, став материалом для исследований (Burlutskaia,

Kostina, Kochukhova, Kudriavtseva, Kuleva, Maksimova, … Shirokova, 2018).

Понимание арт-медиации как коммуникативной практики,

объединяющей зрителя, произведение искусства, а также арт-медиатора как

посредника их диалога, позволяет для дальнейшего теоретического

осмысления феномена арт-медиации обратиться к ключевым работам

красноярских ученых. Так, согласно теории изобразительного искусства,

разработанной В. И. Жуковским совместно с Н. П. Копцевой (Zhukovskii,

Koptseva, 2004), именно коммуникация делает подлинным произведение

искусства, приносит пользу зрителю. Если же она под угрозой – на помощь

обеим сторонам коммуникации, по мыли В. И. Жуковского, должен прийти

искусствовед, чьё призвание есть «профессионально выполнять

адаптационную функцию медиатора между произведением искусства, с

одной стороны, и зрителем, с другой» (Zhukovskii, 2010). Дальнейшая

разработка теоретических положений концепции художественной

коммуникации в отношении различных видов изобразительного искусства

была предпринята М. В. Тарасовой (Tarasova, 2010, 2015), а также другими

авторами.

Таким образом, можно выделить такие проблемы региональных

культурных исследований на примере Красноярского края в области

современного искусства как, преобладание форм академического подхода,

утрата жителями национальной идентичности, проблема соотношения

эстетики и государственной или коммерческой программности произведений



искусства, а так же проблема концепции художественной коммуникации

зрителя с произведением изобразительного искусства.

Музыкальный фольклор Красноярского Края

Сибирь – один из крупнейших регионов нашей страны, музыкальная

культура которого начинает исследоваться сравнительно недавно. Большое

значение в исследовании музыкального фольклора сыграли выдающие

ученые XX века – В.Г. Василевич (Vasilevich, V. G. 1956), И. М. Суслов

(Suslov, I.M. 1924) , А.А. Макаренко (Makarenko, A.A. 1962.) , Ю.И. Шейкин

(SHejkin, Yu. I. 1949) , Т.В.Павлова (Pavlova T.V. 1988) и др.

Благодаря исследованиям, сокровищница музыкального искусства

обогатилась собранием уникальных коллекций звукозаписей, нотного

материала, а также собранием традиционных музыкальных инструментов.

Примечательно то, что до революции музыкальный фольклор Сибири

практически не записывался, в связи с чем до сих пор является интересным

для современных исследователей

Красноярский Край по праву считается очагом народного музыкально-

песенного искусства. Множество песен Края славятся богатым

интонационным и ритмическим разнообразием. А. А. Макаренко (Makarenko

A.A. 1962.), исследуя музыкальный фольклор Енисейской губернии на

рубеже XIX-XX в. отмечал, особую любовь к песенному творчеству и

музыкальную одаренность среди местного населения.

Современные исполнители народных песен в Красноярском Крае

отличаются тонкостью и выразительностью исполнения. Отличительной

стилистической особенностью в исполнении является сложное многоголосие

в лирических песнях и гетерофонное многоголосие в свадебном обряде.

Особым колоритным звучанием обладают святочные и исторические песни.

Подобные аретефакты песенной культуры Края записывались

исследователями не одно десятилетие. Значительный вклад по сбору

песенного фольклора Красноярского Края внес красноярский композитор

Ф.П. Веселков, Н.А. Шульпеков, Л. Д. Экард и др.



Сегодня активно возрождается стилистика и история народного

музыкально-песенного искусства. В Красноярском Крае ежегодно создаются

фольклорные коллективы, получившие известность не только по Краю, но и

по всей стране: ансамбль «Краса» г. Красноярск, ансамбль «Красная Русь» г.

Бородино, ансамбль «Хейро» Таймыр, ан6самбль «Сибирская вечора» г.

Красноярск и др.

Исследования концептов «война» и «мир».

На рубеже ХХ–ХХI вв. ученые в Красноярском крае и в других

регионах России наметили культурный поворот в понимании концептов

«войны» и «мира». В этот период времени произошло расширение рамок

методологии, что привело к освоению различных подходов исследованиях:

позитивистского и постпозитивистского, понимающего и объясняющего,

неокантианского и феноменологического, структуралистского и

постструктуралистского (Senyavskaya 2002). Исследование понятий «война»

и «мир» находится в периферийном состоянии различных гуманитарных

наук. А именно этими науками являются: история, социология, философия,

этнология, психология, политология, культурология. Периферийное

положение данной проблематики затрудняет её исследования. Основные

научные центры по изучению тематики «война» и «мир» в России – это

Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Новосибирская область; в

остальных регионах России эти понятия менее популярны среди ученых.

Красноярский край и остальные Дальневосточные регионы не имеют

качественного научного исследования по проблематике «войны» и «мира».

В результате деятельности русских ученых отечественная научная

литература о «войне» и «мире» обогатилась работами о военной культуре и

субкультуре различных обществ, государств и армий. Российскими учеными,

которые занимаются этой проблемой, являются Н.С. Розов, А.И. Першиц,

Ю.И. Семенов, Н.А. Корф, Г.А. Леер, Н.Н. Головин, Заболотный, П.А.

Сорокин, Н.А. Тимашев. Из современных авторов диссертациями по данной

проблематике отмечаются В.И. Образцов, В.В. Серебрянников, В.Г. Андреев,



В.В. Круглов, В.И. Гамов, М.Е. Сосновский, В.А. Шнирельман, В.П.

Култыгин. В отечественную гуманитарную науку из-за рубежа пришли такие

явления культуры как «информационная война», «гибридная война»,

«политическая война», «психологическая война» и т.д., которые отображают

суть современных понятий «войны» и «мира» (Gamov 2000).

Важной предпосылкой исследований «войны» и «мира» явилась отмена

«монополии на истину» марксизма-ленинизма в области методологии

социальных и гуманитарных наук (Grebenkov 2009). Ученые могли обратить

внимание на культурные аспекты военной деятельности, пытаясь выявить

влияние культуры на сознание и поведение человека в условиях войны

(Bazhukov 2009). Это позволило переосмыслить эти феномены в русской

культуре. Важной областью изучения «войны» и «мира» стала

«информатизация общества», которая 21 веке оказала большое воздействие

на культурном развитии этих понятий. Это привело к тому, что «война» и

«мир» начинают занимать такие культурные пространства как СМИ,

Интернет, соц.сети и т.д., что стирает смысловую противоположность

рассматриваемых концептов. Война в XXI веке носит оттенок мирного

характера. «Война» и «мир» в настоящее время становятся идентичными

понятиями. Эти феномены начинают существовать внутри друг друга,

становясь всё больше неотъемлемыми частями целого, дополняя один другое.

Таким образом, из выше сказанного следует, что, в связи с развитием

мировых информационных технологий; политических и экономических

инструментов, научные исследования концептов «война» и «мир» крайне

актуальны для российского общества.

Заключение.

В результате анализа региональных культурных исследований, были

выявлены наиболее актуальные для Красноярского края направления такие

как трансформационные процессы у этнических групп Красноярского Севера,

а так же рассмотрение языковых взаимодействий коренных народов Севера.



Рассматривается проблема культурных изменений у коренных

малочисленных народов, компактно проживающих на территории Севера

Красноярского края и проблемы связанные с глобальными процессами

общемирового масштаба влияющими на механизмы конструирования

этнокультурной идентичности коренных малочисленных народов, что можно

отнести к проблемам исследования этнической идентичности. С точки зрения

изучения городской среды стоит выделить проблемы символизма городской

среды и значений различных символов. В области современного искусства

можно выделить такие проблемы региональных культурных исследований

как, преобладание форм академического подхода, утрата жителями

национальной идентичности, проблема соотношения эстетики и

государственной или коммерческой программности произведений искусства,

а так же проблема концепции художественной коммуникации зрителя с

произведением изобразительного искусства. Музыкальная культура в свою

очередь мало изучена, что является одной из проблем. Что касается

концептов «войны» и «мира», то основные центры исследования этой

проблематики – европейская часть России и Западная Сибирь, а в

Центральной Сибири (включая Красноярский край) и на Дальнем Востоке

данные понятия менее популярны. Таким образом, в результате

проведённого анализа, были выделены наиболее востребованные и

перспективные направления региональных культурных исследований.
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