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Аннотация. В статье отмечается противоречивость ситуации, в которой находят-
ся социально-гуманитарные науки в региональном вузе: с одной стороны, они должны 
ориентироваться на местные реалии, с другой – на российские и мировые проблемно-
тематические тренды. На примере КБГУ показано, что если удается соотнести реги-
ональное, т.е. частное и единичное, с общим в социальном генезисе, то региональные 
исследования открывают новые ракурсы и горизонты видения социально-культурного 
бытия – и российского, и глобального. Показано также, что наиболее плодотворными 
в этом плане являются научные исследования в рамках коллективных проектов и в па-
радигме междисциплинарного подхода (при участии философов, историков, культуро-
логов, филологов, психологов); сотрудничество с ведущими вузами и научными учреж-
дениями; подготовка специальных проблемно-тематических выпусков номеров ведущих 
отечественных научных журналов, а также организация и проведение совместно с веду-
щими научными учреждениями тематических конференций.
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Положение социально-гуманитарных 
наук в пространстве регионального вуза 
специфично уже тем, что они испытыва-
ют серьезные трудности в плане «тема-
тического самоопределения». Об этом на 
общероссийской дискурсивной арене «го-
ворить вслух» почему-то не принято. О 
чём идёт речь? Регионально-вузовская на-
ука не может игнорировать «региональные 
онтологии», т.е. проблематику этнической 
историографии, филологии, лингвистики, 
культурологии. А это чревато, как мини-
мум, мелкотемьем и маргинализацией, как 
максимум – скатыванием вузовской науки 
к «методологическому этноцентризму», 
превращая гуманитарное познание в ре-
гионах в нескончаемые «конфликты исто-
рий, культур, идентичностей». Увы, таких 
фактов немало. Однако если не стать плен-
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ником провинциализма и суметь поднять 
этническое до соотнесения с «универсаль-
ным» в социальном генезисе, перед реги-
ональной наукой открываются ракурсы и 
горизонты видения социально-культур-
ного бытия, которые просятся в «арсенал 
большой науки». Совершить такое вос-
хождение – это  естественное дело именно 
«университетской» науки.

В качестве примера сошлёмся на резуль-
таты многолетнего исследования учёных 
КБГУ, в которых показано, что в ходе дли-
тельного сосуществования десятков кав-
казских этносов, принадлежащих к раз-
личным этно-генетическим линиям (тра-
екториям), языковым группам, религиям 
и типам хозяйственного уклада, они выра-
ботали особый тип социально-культурной 
коммуникации, который на протяжении 
веков обеспечивает их мирное и достаточ-
но толерантное сосуществование. Данный 
тип социальной коммуникации определён 
как «лектонический» [1; 2]. При этом, что 
само по себе любопытно, наши учёные 
убеждены и настаивают, что лектониче-
ский тип социально-культурной коммуни-
кации имеет широкое распространение, в 
частности, он имел место и в средневеко-
вой Новгородской Руси. Так региональная 
наука приоткрывает совершенно новый ра-
курс видения российской истории, и здесь, 
конечно, хотелось бы отклика российской 
исторической и культурологической на-
уки. 

Как показывает наш опыт восхождения 
от единичного и особенного к общезначи-
мому («объективному»), лучше всего он 
удаётся, если совершается в рамках кол-
лективных проектов и в форме междис-
циплинарных исследований философов, 
историков, культурологов, филологов, 
психологов. В этом плане характерен наш 
проект, посвящённый роли этническо-
го фактора в формировании российской 
идентичности. В его рамках философы 
КБГУ выдвинули целый ряд новых идей. В 
частности, идентичность рассматривается 

не как некий «маркер самости» (что ши-
роко распространено), а как особая «мера 
социального бытия». К тому же, заметим, 
впервые обосновываются общие подходы 
к типологизации идентичности и такие 
конкретные типы персональной иден-
тичности, как «сакрально-вмененный», 
«корпоративно-трансформативный», 
«коммуникативно-спектральный» [3]. Рас-
сматриваемый проект характерен ещё и 
тем, что строится не на истолковании со-
циокультурных традиций народов региона 
(как это чаще всего бывает), а на анализе 
итогов культурно-исторической эволюции 
отношений и «совместного жития» России 
и кавказских этносов на протяжении по-
следних трёх веков [4]. Примечательно и 
то, что проблема идентичности анализиру-
ется также с позиций синергетики, предла-
гаются модели и механизмы управляюще-
го воздействия на процессы становления 
российской идентичности [5]; показана 
многогранная роль русского языка в этих 
процессах [6].

Наш университет активно использует 
ещё один путь проблемно-тематического 
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«восхождения от единичного к общему» – 
это сотрудничество с ведущими россий-
скими вузами, научными учреждениями. 
Так, ученые КБГУ совместно с коллегами 
из Южного федерального университета 
(ЮФУ) подготовили специальный выпуск 
журнала «Научная мысль Кавказа» (2013, 
№4), посвящённый сложным и противо-
речивым проблемам постсоветской ре-
интеграции России. При этом основные 
статьи были написаны совместно учёными 
двух вузов Северного Кавказа. К изданию 
были привлечены также и учёные из дру-
гих вузов и научных центров региона. В 
рамках этого проекта рассматриваются 
причины кризиса былой «советской общ-
ности народов» и его последствия для 
процессов модернизации современной 
России. Анализируются также проблемы 
формирования российской идентичности в 
полиэтничном регионе в контексте глоба-
лизационных процессов; обосновывается 
необходимость регулируемой реинтегра-
ции постсоветской России, а также пре-
одоления ксенофобской мифологии, ис-
токи которой уходят в 90-е годы XX в. [7]. 
Данный проект особо примечателен тем, 
что эффективность процессов анализиру-
емой реинтеграции увязывается с выбором 
“базового” пространства, в котором вы-
страиваются реинтеграционные процессы. 
А в роли такого “базового” пространства 
видится идеология – не только политиче-
ская, но и культурная [8].

Понятно, что вне внимания гуманитар-
ной науки регионального вуза не могут 
оставаться сложные и противоречивые 
процессы, происходящие ныне в сфере 
культуры – в условиях глобализации и 
унификации культурного бытия, активно-
го наступления «поп-культуры». Анализу 
этих процессов посвящён проект, итоги 
которого опубликованы в одном из номе-
ров журнала «Вопросы культурологии» 
(2012, № 8). В данном случае наши колле-
ги сосредоточились на той противоречи-
вой ситуации, которая сегодня бытует в 

отечественной культурологии. Дело в том, 
что здесь, с одной стороны, налицо успе-
хи в плане институционализации этой на-
уки, с другой – неослабевающие сомнения 
по поводу суверенности науки по имени 
«культурология», поскольку культура яв-
ляется объектом анализа и осмысления 
целого ряда наук. В этом контексте конста-
тируется, что отечественная культурология 
пока бытует в виде некоей суммы знаний о 
культуре и ставится вопрос о необходимо-
сти её (культурологии) перехода от модуса 
нарративности к модусу теоретичности и 
аргументативности. Доказывается также, 
что на этом пути приоритетного внимания 
заслуживают поиск и формирование но-
вых познавательных конструктов, способ-
ных агрегировать и синтезировать смыслы 
культуры, к каковым отнесены дефиниции 
«фрейм», «система», «паттерн», «эмер-
джентность», «идентичность» и «культур-
ная форма» [9]. В целом данный проект 
примечателен тем, что в его рамках выдви-
гается целый ряд идей, которые, на наш 
взгляд, заслуживают самого пристального 
внимания со стороны наших коллег – рос-
сийских культурологов. В частности, на ос-
нове междисциплинарного подхода пред-
принята попытка осмыслить характерные в 
целом для России тенденции инфантилиза-
ции и маргинализации культуры, возмож-
ные векторы дальнейшего развития этих 
процессов [10]. Исследуется также новый 
для российских регионов феномен русско-
язычной этнолитературы, представляющей 
собой особую форму билингвизма и новый 
тип культурной трансляции [11].

Совместные с ведущими вузами и на-
учными центрами России конференции – 
ещё одна продуктивная форма выхода 
регионального вуза на общероссийскую 
дискурсивную арену и на масштабные про-
блемы. Пример – Международная кон-
ференция «Национальные образы мира в 
художественной культуре» (памяти фило-
софа, культуролога, литературоведа Г.Д. 
Гачева), которая в 2014 г. проходила в два 
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«раунда» – в Институте мировой литера-
туры РАН (г. Москва) и в КБГУ (г. Наль-
чик). И этот пример в практике нашего 
университета далеко не единственный. 
Так, в 2012 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова 
состоялась Всероссийская научно-твор-
ческая конференция «Северный Кавказ и 
русская литература ХIХ–ХХ вв.» с участи-
ем профильных кафедр КБГУ и ряда вузов 
кавказского региона. Речь шла о проблеме 
«демонизации» Кавказа и кавказца, о не-
обходимости возродить пушкинско-лер-
монтовско-толстовские традиции в по-
стижении кавказской этнокультуры, а по 
сути – о необходимости «перекодировки» 
кавказской темы на российской публичной 
арене и поиске путей решения этой пробле-
мы. В решении этой непростой проблемы 
существенную роль играют и так называ-
емые «кластерные конференции», вовле-
кающие в свою орбиту региональные вузы. 
В частности, такие форумы практикует 
Российская ассоциация исследователей 
женской истории под эгидой Института 
этнологии и антропологии им. Миклухо-
Маклая РАН (в 2013 г. КБГУ стал местом 
проведения шестой конференции «Россий-
ская гендерная история с “юга” на “запад”: 
прошлое определяет настоящее»). 

При всех особенностях бытия региональ-
ного вуза [12] ориентиры и стратегия соци-
ально-гуманитарной науки в региональном 
вузе всё же задаются, как и в целом по стра-
не, ныне действующими принципами и нор-
мами наукометрии – статусом публикации 
прежде всего. Для нас это – выход на стра-
ницы известных отечественных и зарубеж-
ных научных изданий [13–19].
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Abstract. The article highlights a contradictory situation connected with the state of social 
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