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Актуальность темы исследования. Интерес к проблеме

взаимодействия общечеловеческой (универсальной) и регион€IJIъных культур

становится все более очевидным на фоне нарастающего разочаровгниrI в

идеологии мулътикультурализма. Изначально ориентированный на мирное

сосущесТвование рЕlзличных этнокультурных црупп, уважение и сохранение

этнокультурных особенностей различных народов мультикультурализм не

смог обеспечить ни ожидаемого уровня интеграции, ни полноценного

ди€tJIога представителей разных культур. Это не только привело к

негативныМ последсТвияМ длЯ соци€шъно-экономическоЙ и кулътурной

стабильности многих регионов, но и негативно отр€вилось на процессах

личностНой самоИдентификации проживающих в них людей.

Между тем вопрос о тенденциях трансформации культурного

пространства под влиянием возрождения самобытных культур является

важным не толъко в теоретическом, но и в практическом отношении,

поскольку без его решения невозможно осмыслить вклад аксиосферы

регионЕtЛьной культурЫ в формиРование личности человека, проживающего

на данной территории. Эта проблема поставлена в диссертационном

исследов ании н.д. Тертешниковой. Поиск решоний этой исследовательской

задачи для Забайкалья представляет, как указывает автор, особую

акту€rльность, обусловленную рядом особенностей этого региона:



отдаJIенностъю российских культурных центров, своеобразием

географических и климатических условий, разнообр€вием типов религиозной

и этнической культуры,

приграничья (с. 3).

н€lJIичиеМ российско-могнольско-китайского

в практическом плане результаты исследования востребованы в связи

проблемоЙ оттока населениЯ из забайкальского региона. Выводы работы

могут найти rrрименение при разработке регион€rпьной политики,

направленной на инкулътурацию представителей молодого поколения в

регионаJIьнуЮ кулътурНую средУ и формИрование условий для восприятия

себя забаЙкалъцами.

характеристика целейо задач и хода исследования,

ПоставленнаЯ диссертантоМ цель выявить специфику влияния

регион€tльной кулътуры Забайкалья на становление личности человека -
носителЯ данноЙ кулътурЫ (с.б) - реализуется с опорой на философско-

антропологические теории становления личности, теорию ди€tлога культур,

теорию межкультурного взаимодействия, теорию культурно-исторических

типов цивилизации, теорию ((жизненного мира) (с. 7),

Формулировка и последовательность задач четко отражают логику

исследов ания) представленную в содержании

всего исследования в фокусе авторского
диссертации. На протяжении

интереса остается проблема

становJIения личНости. В первоМ и второМ параграфахпервой Zлавы подробно

представлена теоретическ€ш база исследования процессов формировани,I

личностИ в простРанстве регион€Lльной культуры. Показано, что критика

линеарной коЕцепции рuввития кулътуры, лежащей в основании

еВроПоценТриЗМа'ПриВелакПоВороТУисслеДоВаТеЛЬскоГоинТересаВсТоронУ
лок€Lльноfi культУры, значимостЬ которой в жизни человека определяется не

величиной ее ареЕUIа, а неповтоРимостьЮ ментаJIьных, исторических,

художественных, языковых особенностей (с. 20-21). ОДУШеВЛеНИЮ КУЛЬТУРЫ

в гл€}зах ее носителей способствует влияние этнических мифов и

религиозных нарративов, благодаря которым наполнrIются смыслом и

приобретаюТ статуС этноконЦептоВ понятия (судъба), (доверие)>,

((соучастие>, <<благо>>, ((терпимость>. они превращаются в культурные

доминанты, поддерживающие культуросозидающую деятельность

конкретного этноса. Проанаrrизировав имеющиеся в литературе

теоретические позиции, автор солидаризируется с трактовкой становления

личности как ((многогранного процесса, на который ок€}зывают влияние как

универс€Lльные процессы, обеспечивающие формирование

общеryманистических аспектов IIичности, так И регион€tльные аспекты

культуры, формирующие неповторимостъ личностных характеристик



каждогО субъектап (с. 36). ВкЛад россИйских исследователей автор видит,

прежде всего, В синтезе противоречивых представлений об источниках

кулътурЫ (с. 51), в осознаНии интеГр€LлъногО единства регион€tлъных культур

в рамках общероссийской культуры (с. 52), в обосновании единой сущности

культуры как феномена, имеющего универс€uIъные параметры, в значимости

духовной составляющей культур (с. 57).

В третьем параграфе первой главы разграничены две группы факторов

личностИ в региоН€lльном культурном пространстве: с одной

прививаемые воспитанием ценности и нормы, способствующие

культурно-значимой информации, транслируемой от старшего поколения к

младшему (с. 73).

во вmорой ?лаве предметом рассмотрения становится современное

российское кулътурное пространство, которое в диссертации определяется

как ((место взаимодействия между различными народами и цивилизациями)),

представляющее собоЙ в то же время (единое государствеЕное образование>>

(с. 76). Вопрос о том, сформиров€lJIся ли в российском культурном

пространстве единый тип личности или представители р€вличных кулътур и

этносов искусственно собраны в пределах российских границ по принципу

((лоскутного одеяла), не имеет, по мнению автора, определенного решения

(с.17). В этой связи важно прояснить, какие тенденции - центробежные или

центростремителъные (интегративные) преобладают на постсоветском

пространстве и насколько они обеспечивают формирование человека как

предстаВителя (гражданской российской нации) (с. 78). В качестве

цементирующих единое культурное пространство факторов, которые

привели к превращению России в евразийское государство с длинной линией

приграничных регионов, автор выделяет православие, русский язык и

стратегическую политику сближения Сибири и ,щальнего Востока с

европейской РоссиеЙ. Противоположная тенденция к регионЕUIизации нашла

проявление в стремлении акту€Lлизировать экономический и кулътурный

потенциarл территорий, в обращении этносов к своему прошлому, в

брендировании территориЙ, а также в политических амбициях регион€Lльных

элит (с. 89-90), которые в современных условиях оборачиваЮТСЯ НеЖеЛаНИеМ

(некоторых представителей этнических и религиозных традиций) вести

ди.IJIог, нацеленный на поддержание ценностей единства (с. 133),

Отмечая, что формирование личности в рамках российского

развития, автор занимает взвешенную

представителя регионаJIьной культуры -

становления
стороны, это

гуманизации

кулътурного пространства определяется преобладанием интегративных либо

дезинте|ративных тенденций его

tIозицию, признавая, что личность



(забайкальца) - (превосходит этнические рамки и имеет антропологические,

и выводов,
диссертации

языковые и конфессион€lJIъные особенности, обусловленные одновреМенной

принадлежностью региона к России и к зоне приграничных контактов с

Монголиеft и Китаем>> (с. 1З9). Поддержание этой регион€tпьноЙ специфиКИ

без ущерба для целостности пространства общероссийской культуры ЗависиТ

как от культурной политики центра, так и от готовности реГиОнОВ К

межкулътурному ди€tлогу.

Обоснованность и достоверность научных положений

содержащихся в диссертации. Структура и содержание

свидетельствуют о высоком теоретическом уровне работы, ее

самостоятельности и завершенности. Обращает на себя внимание полнота

привпеченных диссертантом зарубежных и отечественных исследОВаНИй,

большой объем изуrенной литературы. Наряду с исследованием

классических трудов отечественных и зарубежных авторов по теме

исследов ания диссертант анаJIизирует работы, вводящие в научный оборот

новые концепту€шьные схемы и понятия, касающиеся изу{ения

регионzLльного культурного пространства: концепцию ((неравенства

культур), множественности культур; понятия культурного при|раничья,

<<локальной культурной системьD>; трактовки региональной культуры как

(культурного наследиrI), (культурной среды) и т.д.

ПредстаВленные В ЗаключениИ на с. |40-1142 выводы достаточно

аргуменТированы и отражают общУю логику работы и посJIедователъностъ

рассуждений автора. Полученные резуJIьтаты прошли апробацию на научно-

практических конференциях р€}зличного уровня.
Оценка новизны научных результатов.
к наиболее значимым пунктам Наl"rной новизны можно отнести

следующие:
- определены теоретико-методологические основаниrI исследования

регион€tлъного культурного пространства;

- обоснована роль европейской России и российско-монгольско-
китайского приграничья как факторов формирования регионалъной культуры

Забайкалья;
- выделены условиrI, при которых регион€tльн€ш культура способна

сохранитъ свой культуротворческий потенциаlr и влияние на процесс

становления личности забайкальца.

соответствие положенпil П выводов диссертации специальности.

,Щиссертация сооТветствуеТ паспортУ специ€tJIьности 09.00.t3 - Философская

антропология, философия культуры в следующих пунктах:

3. 1 3. Проблемы культурантропологии.



3 .25. Региональная нелокЕLльная культура.

3 .26. Культура и индивидуум.

теоретическая и практическая значимость работы не вызывает

сомнений. Высказаны имеющие эвристическую ценностъ идеи относительно

факторов устойчивости аксиосферы регионuшьной культуры и роли

регион€lльного культурного пространства в формировании личности. Новые

результаты, полученные автором, значимы для р€lзвитиrl теоретического

знания в области культурантропологии.

результаты проведенного исследования моryт быть использованы при

экспертизе регион€шьных социокультурных IIроектов, а также в

образовательном процессе при разработке курсов по дисциплинам

<Социальная философия>, <Культурология>), <Философия культуры> и

спецкурсам, посвященныМ регион€tЛьной истории и кулътуре Забайк€UIъя.

.щискуссионные положения И недостатки, содержащиеся

диссертации.
несмотря на общую положительную оценку работы, диссертация не

лишена дискуссионных положений и недостатков. В связи с этим можно

сформулировать следующие вопросы и замечания.

1. Первое замечание носит частный характер и связано с

необходимостью прояснения некоторых используемых в диссертации

терминов. Как рzlзличаются понятия ((регион€tльн€ш культурa> и

(регион€tлъное культурное пространство>>? Каким образом автор видит
и каксоотношение понятий (регионЕtльная культура) и (локапьная культура)

в свете этого различениrI м,ожно определить культуру Забайкалья?

2. Второе замечание касается стиJUI изложения положении,

выносимых на защиту, которые сформулированы излишне осторожно, так

что их обтекаемые формулировки не раскрывают всей полноты и богатства

содержания соответствующих частей работы, вуалируют авторскую позицию

и придают выводам оттенок тривиЕLльности. Создается впечатление, чтО

автор стремится избежать критики за счет максимЕtгIьной толерантности и

примирения противоположных точек зрения, соединяя р€}знонаправленные

тенденции и €UIьтернативные позиции в выводах и положениЯХ, ВЫНОСИМЫХ

на защиту, прИ помощИ конструкциЙ (С одноЙ стороны..., с другой

стороны), (как..., так И...), (в то же время...)). В результате в отношении

авторских суждений действительно трудно выск€вать критические

замечания, но они существенно теряют в содержательности.

сделанные замечания не влияют на общую позитивную оценку

предстаВленноЙ работы. ,Щиссертация н.д. Тертешниковой <<Факторы

становления личНостИ в региоНЕtпьноМ кулътурном пространстве: на примере



забайкалья) является самостоятелъным завершенным исследованием важной

в теоретическом и практическом отношении проблемы в области

философской антропологии и философии культуры. основные ,i", и

выводЫ диссертациИ предстаВлены в 14 статьях (rри из которых

опубликованы в журналах, включенных в Перечень вАК рФ, одна в

зарубежном издании), а также апробированы в ходе научно-практических

конференций. Автореферат отражает содержание диссертации.

Представленное диссертационное исследование соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациrIм на соискание уrеной степени

кандидата наук в пп. 9-11, Iз, |4 ПоложениrI о порядке присуждениrI ученых
степеней, утвержденного постановлением Правителъства Российской

Федерации от 24.09.20|3 г. Ns 842 (в ред. от 01.10.2018 ..), а ее автор _

Тертешникова Наталья,Щемьяновна

степени кандидата философских
Философская антропология, философия культуры.
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