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Исследование цивилизационной направленности – ориентация на уровень 

государственных, политических и общественных действий и на уровень определения 

вектора культурного развития, а также формирования той сферы идеалов, которую 

предстоит культивировать поколениям.  

Цивилизационная направленность определяется как избираемый (как рационально, 

так и на уровне архетипического вчувствования) вектор развития общества, единого 

человеческого целого, создающего и использующего определенные средства по 

достижению целей существования самого себя, своей культуры, собственной сферы 

идеалов. 

Одной из наиболее видимых, наглядных тенденций развития современного 

общества является процесс глобализации – процесс всевозрастающего воздействия на 

социальную действительность отдельных стран различных факторов международного 

значения: экономических и политических связей, культурного и информационного обмена 

и т. п.1. Данный процесс предполагает все большую активизацию коммуникационных и 

интеграционных явлений действительности, «размывание границ» отдельных 

единичностей и приведение их ко всеобщему знаменателю; происходит своего рода 

унификация и космополитизация человечества. Снижение национальной идентичности 

человека и его чувства принадлежности к конкретному государству, обществу и культуре 

чревато потерей ценностных ориентаций в этом мире. 

Цивилизационная идентичность есть категория, указывающая на принадлежность в 

первую очередь индивида к определенной цивилизации. Это предельный уровень 

социокультурной самоидентификации индивидов. В ее основании лежит 

сформировавшаяся крупная межэтническая общность людей, длительно проживающих в 

одном регионе, основанная на единстве исторической коллективной судьбы, разных 

народов, связанных между собой близкими культурными ценностями, нормами и 

идеалами2. 

Цивилизационная идентичность является универсальной константой, неизменной 

характеристикой общества в целом, т. е. независимо от каких-либо конкретных 

обстоятельств индивид, социальная группа, общество соотносят себя именно с той 

цивилизацией, к которой они принадлежат. Вопрос о цивилизационной идентичности 

возникает тогда, когда возникает необходимость осмысления его собственного места, а 

также места его общества, страны в цивилизационном многообразии мира, т. е. в 

глобальном позиционировании. 

Вопрос определения цивилизационной направленности – вопрос определения тех 

целей, что продуцирует та или иная цивилизация, или вопрос поиска вектора движения по 

направлению к тем идеалам, которые стоит культивировать. 

Общепринятыми являются два дискурса культуры, которые возможно сопоставить с 

понятиями «Запад»-«Восток»3, проецируются на конкретные черты, характерные для 

человека, соотносящего себя с цивилизацией Запада либо Востока. От выбора ориентиров 

зависит конкретное наполнение различных составляющих или форм идентичности.  

Данное социокультурное исследование основано на модели социологического 

исследования, формой для которого выступает анкета, а темой – культурные потребности 

и культурный досуг жителей региональной территории как область организации и 
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регулирования современной культурной политики. Понятие «цивилизация» всегда 

определяется через «культуру», мыслится через соотнесение с наиболее общим понятием 

«сфера возделывания идеалов»4. Анкетирование позволило выделить общие признаки и 

ориентиры, характерные для опрашиваемого населения (от 16 до 60 лет, жители 

Красноярска и Красноярского края – как городской, так и сельской местности).  

Основные «блоки» вопросов анкеты определяются по темам:  

 Планирование и проведение свободного времени; 

 Частота посещения культурных и досуговых мероприятий (за последний месяц, год); 

 Виды досуга и потребность в его изменении (кто должен заботиться о досуге 

жителей, что еще необходимо создать для проведения Вашего досуга и т. д.); 

 Цивилизационная ориентация (направления, другие государства); 

 Причины постоянного места жительства на территории города. 

Для того чтобы социокультурное исследование обладало объективностью 

информации и валидностью результатов, для участия было избрано 500 человек. Выборка 

определялась следующим образом: по 100 респондентов-представителей разных 

этнических групп (русские, хакасы, украинцы, долганы, немцы, проживающие на 

территории города Красноярска). Такое соотношение дает возможность равенства участия 

мнений в определении специфики среды культурного досуга в настоящее время. Выборка 

этнических групп осуществлялась по нескольким критериям: группы должны иметь 

длительную историю проживания на территории Красноярского края; представлять из себя 

относительно большую численную группу; являться национально-культурной автономией 

и иметь собственные национально-культурные общественные организации; входить в 

состав социально-культурного комитета (созданного при администрации Красноярского 

края) по решению совместных конкретных социально-культурных задач; представлять 

интересы и потребности мигрантов как города (центр), так и края (периферия).  

Результаты проведенного исследования позволили выявить следующее:  

1. Важнейшие задачи определения цивилизационной направленности – это 

оформление представлений единой социальной группы о будущем, о направлении 

движения к культивируемым идеалам, возможность прогнозирования путей дальнейшего 

развития по достижению общей цели / корректировке / изменению ее, возможность 

оперирования конкретными аксиологическими установками цивилизации, от политики до 

межличностных отношений.  

2. Понятие «цивилизации» всегда соотносится с понятием «культура», определяясь 

через него; отсюда актуальными и возможными представляются суждения о 

цивилизационной направленности жителей объединенного Красноярского края не только 

по результатам ответов на прямые вопросы (типа «к какой национальности Вы себя 

относите?», «Хотели бы Вы сменить место жительства в России на другую страну?», и т.п.), 

но и по результатам ответов респондентов на вопросы косвенные («Кто должен брать на 

себя ответственность за организацию Вашего культурного досуга – государство или 

частные предприниматели?»). 

3. Социокультурное исследование, построенное на применении метода 

анкетирования взрослого полиэтничного населения объединенного Красноярского края 

(представители национальных диаспор на территории края), позволяет оформить 

цивилизационную направленность респондентов, а через экстраполяцию – и 

цивилизационную направленность жителей Красноярского края, - как российскую. 

4. Для цивилизационной направленности жителей Красноярского края характерны: 

 доминанта интровертных ценностей, материальная стабильность и семейное 

благополучие. Край привлекателен в отношении возможного синтеза материальной и 
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душевной жизни (межличностые отношения, связи предков и потомков) 

представителей нескольких различных национальностей;  

 идеализация возможности смены места жительства и одновременно абстрактное 

представление о «лучшем месте» – потенциально мысль о переезде рассматривается, 

но определение получает только некая абстрактная географическая направленность 

(Запад, Юг). Возникает ситуация отхода от понимания специфики (как плюсов, так и 

минусов) проживания в другой стране, т.е. мировоззренческих и мироотношенческих 

сторон; когда речь заходит о конкретике, то здесь возникают ответы «никогда об этом 

не думал», и приоритет отдается России. Наиболее репрезентативной эта 

характеристика является для проживающих на территории края русских, хакасов и 

долган;  

 северные коренные народы предпочитают в качестве постоянного места жительства 

видеть Россию; украинцы и немцы находятся в неопределенном состоянии, не 

воспринимая полноценно их нынешнее местонахождение в качестве родного, 

«Родины». Отсюда – цивилизационная направленность «Россия» есть у тех, кто 

считает себя русским и имеет определенные планы, надежды на развитие страны и 

себя в ней;  

 на данном этапе актуальными для населения края, многонационального и 

многорелигиозного, оказываются пространство Российской Федерации, 

Красноярского края (географическое) и смыслы (общий настрой в желании 

улучшений в области культуры, доминанта семейных ценностей).  

Отсюда сверхактуальной является задача изучения культуры, особенностей коренных 

народов Севера, Красноярского края, т.к., согласно исследования, хакасы и долгане имеют 

серьезные намерения относительно проживания в России и способствования ее развитию 

(именно они отмечают в качестве мотивационного фактора веру в перспективное развитие 

экономической и социальной сфер края). 


