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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 
И МЕНТАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
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 На высокую степень актуальности явления идентичности указывает её включённость в совре-
менные дискурсы как одного из базовых концептов современного гуманитарного знания. К характерным 
чертам российской идентичности необходимо отнести социальную справедливость, примат духовного 
над материальным, братство и единство всех людей. Гражданская идентичность русской нации вы-
растает из идентичности региональной, зиждущейся, в свою очередь, на идентичности национальной. 
Идентичности представляют собой сложную комбинацию непрерывно взаимодействующих социокуль-
турных кодов, образующих единую ментальную матрицу. Большинство элементов базовой матрицы 
подвижно; стабильны и инвариантны только те из них, что имеют традиционно высокий общественный 
статус и доминирующее значение в системе ценностей. Это скромность нравов, социальная справед-
ливость, веротерпимость, милосердие, бескорыстие.  Предмет исследования – сибирская региональная 
идентичность как уникальный образец вненациональной и внерелигиозной общности.  Мирное сосу-
ществование и содружество народов, населяющих Сибирь, обеспечиваются доминирующей в созна-
нии и ментальности сибиряков этнической и социокультурной самоидентификацией. Именно взаимная 
толерантность народов Сибири, способствовала более полному раскрытию творческого, духовного и 
трудового потенциала сибирских евреев. Очевидно, культурные коды евреев и представителей других 
народов Сибири благополучно совпали. Включённость ментальной матрицы в дискурс региональной 
идентичности представляется автору статьи продуктивной, имеющей перспективы позитивного разви-
тия и поддержания постоянства социально-культурной среды.

Ключевые слова: социокультурные коды, ментальная матрица, дискурс региональной идентич-
ности, сибиряки, евреи.
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SOCIOCULTURAL CODES AS WORLDVIEW 
AND MENTAL MATRICES OF REGIONAL IDENTITY

Grevnev Vladimir Mikhaylovich, Postgraduate, St. Petersburg University of Humanities and Social 
Sciences (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: sofer2002@gmail.com

The high degree of relevance of the phenomenon of identity is indicated by its inclusion in modern 
discourses as one of the basic concepts of modern humanitarian knowledge. Being formed in the depths of the 
national culture, it acts as a mediator between man and the universe and can be formulated as a philosophical 
category and at the same time a factor of social life that forms standards of behavior in various sociocultural 
environments. Speaking of Russia, social justice, the primacy of the spiritual over the material, the brotherhood 
and unity of all people must be attributed to the characteristic features of the Russian identity. The civil 
identity of the Russian nation grows out of the identity of the regional, based, in turn, on the identity of the 
national, which together and each individually represent a complex combination of continuously interacting 
sociocultural codes that form a single mental matrix. Most elements of the base matrix are movable; only 
those of them that have a traditionally high social status and a dominant value in the system of values are 
stable and invariant. This modesty of morals, social justice, tolerance, charity, cordiality, unselfi shness, the 
primacy of the spiritual over the bodily. Peaceful coexistence and commonwealth of peoples inhabiting 
Siberia are ensured by ethnic and sociocultural self-identifi cation, which is dominant in the minds and mentality 
of Siberians. It is the mutual tolerance of the peoples of Siberia that contributed to a more complete disclosure 
of the creative, spiritual and labor potential of Siberian Jews. Inclusion of the mental matrix in the discourse of 
regional identity seems to the author of the article productive, having prospects for positive development and 
maintaining the consistency of the sociocultural environment.

Keywords: sociocultural codes, mental matrix, discourse of regional identity, Siberians, Russians, 
Jewish.

Актуальность темы, избранной автором, 
продиктована актуальностью проблемы регио-
нальной идентичности, а также философской 
рефлексии в пределах дискурса социальной иден-
тичности, в котором представляется необходи-
мым выделить философские доминанты, исходя 
из того, что именно им принадлежит главенству-
ющая роль в формировании идентичности. Ав-
тору близки рассуждения на эту тему Ю. М. Рез-
ника, в понимании которого, «идентичность 
есть тождественность смысложизненного цен-
тра человека: 1) с социальным или культурным 
целым – группой, сообществом и их культурой 
(«внешняя» – социальная, культурная и прочая – 
идентичность); 2) со своей самостью («внутрен-
няя» идентичность); 3) с Абсолютом и сферой 
трансцендентного (сверхидентичность) [16, с. 17]. 

Определяя роль идентичности как социокуль-
турного явления и одновременно философской 
категории, В. Л. Абушенко замечает, что в совре-
менных социальных дискурсах различной дисци-
плинарной природы понятие идентичности при-
обрело универсальный характер: «Идентичность 

отсылает к <...> базовым концептам гуманитар-
ного знания и оказывается максимально созвуч-
ным принципам социокультурного исследования 
позднемодерных и/или постмодерных обществ» 
[1, с. 146]. Если же говорить об основаниях иден-
тичности, на что указывает А. П. Марков, – они 
формируются в глубинах национальной культу-
ры, которая является своеобразным посредником 
между человеком и мирозданием, давая ему клю-
чи, коды и символические языки, необходимые 
для познания человека и мира, понимания смысла 
настоящего, прошлого и будущего [13, с. 235]. 

Таким образом, идентичность может фор-
мулироваться как философская категория и фак-
тор социального бытия, гармонизирующий об-
щественную среду. Цитируемый автор имену-
ет идентичность «ведущей антропологической 
константой, ключевым компонентом личности, 
который концентрирует представления человека 
о собственной сущности и месте в мире, фор-
мирует стандарты и стратегии поведения в раз-
личных социокультурных средах общностях»
[13, с. 245–250]. 
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В последние годы особую актуальность при-

обрела тема нерасторжимой связи идентичности 
и культурного кода. В. А. Дергачёв определяет 
цивилизационный (социокультурный) код как 
устойчивые культурно-генетические признаки 
принадлежности к той или иной цивилизации. 
Таким образом, по его мнению, социокультурный 
код есть исторически сложившаяся система ком-
муникаций, интегрирующая местную трансфор-
мацию географических, геополитических, гео-
экономических признаков [8].

Филолог О. Б. Кафанова, рассуждая о куль-
турном коде, приходит к следующему выводу: 
«Самый широкий его ареал предполагает специ-
фику мировосприятия и поведения той или иной 
нации, исторически обусловленной «культур-
ным кодом» (или «менталитетом») [11, с. 284]. 
Исследователь согласует свои суждения с концеп-
цией Г. Д. Гачева, введшего в научный дискурс 
понятие Космо-Психо-Логос, указывающее на то 
что «тип местной природы, характер человека и 
национальный ум находятся во взаимном соответ-
ствии и дополнительности» [5, с. 6]. 

Г. А. Аванесова и И. А. Купцова предлагают 
близкое концепции Ю. М. Лотмана (указывающе-
му на историзм культуры), ёмкое и оригинальное 
прочтение термина «культурный код», опреде-
ляемый как «несущая конструкция, которая по-
зволяет всему «зданию культуры» конкретного 
этноса сохранять прочность в течение длитель-
ного времени, а ее носителям <...> глубоко осо-
знавать свою неразрывность с родной культурой, 
поддерживать чувство этнокультурной идентич-
ности» [2, с. 28–37]. 

Если говорить о ценностях российской 
идентичности, то необходимо выделить основ-
ные мировоззренческие принципы, её характе-
ризующие. По мнению ряда исследователей, это 
«социальная справедливость, примат духовно-
го над материальным, братство и единство всех 
людей» [12, с. 280]. В среде отечественных культу-
рологов господствует суждение о том, что Россия, 
будучи инвариантным культурно-историческим 
образованием, обладает следующими характери-
стиками: «её цивилизационная идентичность обу-
словлена принадлежностью этнокультурного ядра 
к восточной ветви европейской христианской 
цивилизации; её геополитическая идентичность 
связана с историческим местоположением на 

евро-азиатской географической платформе, а со-
циальная стабильность гарантируется культурно-
политическим союзом славянских, угро-финских 
и тюркских народов» [12, с. 281].

Межэтнические отношения в Сибири мож-
но охарактеризовать как равновесные и в целом 
гармоничные. Мирное сосуществование и содру-
жество народов, населяющих Сибирь, обеспечи-
ваются доминирующей в сознании и менталь-
ности сибиряков этнической и социокультурной 
самоидентификацией, интегративной по своей 
глубинной сути. Жители Сибири в массе своей 
воспринимают себя как единый народ («сибиря-
ки»). Многолетний исторический опыт Сибири 
свидетельствует об уникальной наднациональ-
ной и внерелигиозной синергии, не отменяющей, 
между тем, право этносов на сохранение нацио-
нального статуса и национально-религиозных 
особенностей [6]. По мнению автора, основан-
ному на статистических данных и публикациям 
СМИ, если говорить о России в целом, уровень 
толерантности в государстве ощутимо ниже, чем 
в Сибирском регионе.

По словам А. О. Бороноева, в формировании 
сибирской ментальности существенную роль сы-
грали климатические условия региона и его мас-
штабы, «что позволило её населению не чувство-
вать в полной мере сословных отношений, власти 
чиновничества» [4, с. 9]. Как считает исследова-
тель, демократичность, установившаяся в меж-
личностных отношениях, значительно повлияла 
на формирование сибирского характера. 

В понимании феномена сибирской иден-
тичности представляется весьма существенным 
высказывание Н. П. Паршуковой: «Менталитет 
российской культуры не мог не включать край-
нее разнообразие региональных культурных тра-
диций в силу обширности территорий, что неиз-
бежно приводило к превращению ее отдельных 
частей в замкнутые культурные организмы. Но 
о бщероссийская культура явилась результатом 
не просто механического сложения ее состав-
ляющих, а результатом их сложного <…> взаимо-
действия» [15, с. 242]. 

М. А. Жигунова отмечает, что в Сибири 
в настоящее время фиксируется сибирская ре-
гиональная идентичность, общие черты харак-
тера, ментальности, культуры. Проанализировав 
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более 7 тыс. анкет, исследователь получила ре-
зультаты ответов, в которых были перечислены 
основные качества сибиряков: доброжелатель-
ность; сила характера, выносливость; трудолю-
бие; гостеприимство; справедливость; толерант-
ность, патриотизм. Для сибирской идентичности 
основополагающими ценностями являются: осо-
бый менталитет и психологические особенности 
(сибирский характер), этническая и конфессио-
нальная толерантность [9].

В число старожилов Красноярья, кроме рус-
ских, входят и инородцы. О том, насколько серьёз-
ным был и остаётся вклад народов Российской 
империи (и СССР) в культуру, экономику и обще-
ственную жизнь края, можно, в частности, судить 
по результатам деятельности евреев. Об этом, 
к примеру,  пишет Л. В. Кальмина: «Русские по 
языку и привычкам, сибиряки по менталитету, 
с непринужденностью “вписавшиеся” в образ 
жизни окружающего общества, они оставались 
евреями, считавшими своим долгом заботиться 
о сохранении национального духа» [10]. 

Отмеченная в исследованиях разных лет вза-
имная толерантность народов Сибири, безуслов-
но, способствовала более полному раскрытию 
творческого, духовного и трудового потенциала 
евреев, повышению деловой активности, сочетае-
мой с социальной ответственностью. Многочис-
ленные исторические примеры свидетельствуют 
также и о высокой степени интегрированности 
евреев в социокультурные процессы Сибири и 
участия в формировании социально-этнической 
общности «сибиряки» [6]. Кроме того, памятуя 
о рассуждениях Ю. М. Лотмана («В том случае, 
если сталкиваются два несовместимых кода, 
происходит их взаимное разрушение: культура 
теряет свой язык») (см. [14]), можно, очевидно, 

утверждать, что культурные коды евреев и пред-
ставителей других народов Сибири благополучно 
совпали.

Как утверждал Н. А. Бердяев, «националь-
ность есть положительное обогащение бытия, 
и за неё должно бороться, как за ценность» [3]. 
На взгляд автора статьи, без национального са-
моосознания невозможна не только внутрина-
циональная гармония, но и взаимополезные и 
безопасные межнациональные контакты. Вновь 
обрести свою национальность – вполне решаемая 
задача. Стать же подлинным, а не статистическим 
сибиряком (волгарём, камчадалом, петербурж-
цем), не помня родства ни с одним из народов 
мира – задача невыполнимая [7]. 

Гражданская идентичность народов России 
вырастает из идентичности региональной, зижду-
щейся, в свою очередь, на идентичности нацио-
нальной. Каждая из идентичностей представляет 
собой сложную комбинацию непрерывно взаимо-
действующих социокультурных кодов, образую-
щих единую ментальную матрицу. Большинство 
элементов базовой матрицы подвижно; стабиль-
ны и инвариантны только те из них, что имеют 
традиционно высокий общественный статус и до-
минирующее значение в системе ценностей. Это 
скромность нравов, социальная справедливость, 
веротерпимость, милосердие, радушие, бескоры-
стие, примат духовного над телесным. Включён-
ность ментальной матрицы (социокультурных 
кодов) в дискурс региональной идентичности 
представляется автору статьи несомненной, и, 
кроме того, продуктивной, имеющей перспекти-
вы позитивного развития и поддержания посто-
янства социально-культурной среды, так же как 
и включённость матрицы в реальные процессы 
формирования региональной идентичности.
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