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Статья посвящена культурологическому осмыслению краеведческого музея как культурно-
образовательного центра в современном обществе, его специфику в контексте провинциального 
города. Проанализированы характерные особенности провинции, роль краеведческого музея в 
сохранении культурных традиций и ценностей, а также его стремление к инновационной, новаторской 
деятельности.
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Актуальность выбранной темы определяется растущим интересом исследователей к детальному 
изучению региональной, провинциальной культуры. Обращение к такому феномену как краеведческий 
музей позволяет эксплицировать проблему взаимосвязи глобального и локального (провинциального) 
на материале анализа краеведческого музея, тесно связанного с местом, локусом, а также открывающего 
топологическое своеобразие мира. 

Регионалистика как междисциплинарная область знания включает в себя исследования провинции, 
провинциальности, выявляет специфику локальных культур современной России. Необходимость 
сохранения локального своеобразия обуславливается преодолением кризиса культурной 
идентификации, порождающейся разнородностью и полицентричностью культурного пространства с
овременного общества.

Провинциальный город представляет собой феномен, отражающий многие социокультурные явле-
ния российской действительности.

В словаре С.И. Ожегова «провинция» интерпретируется как область или административно-
территориальная единица; как местность, территория страны, удаленная от крупных центров; 
«провинциальный» означает отсталый, наивный, простоватый, соответственно «провинциал» - житель 
провинции, человек провинциальных взглядов (Ожегов, 1972).

В словаре В.И. Даля «провинция» определяется как синоним французского слова губерния, область, 
округ, волость. Жить в провинции - значит жить не в столице; «провинциал» - живущий не в столице. 
Кроме того, встречается и другое значение, которое носит оценочный негативный смысл: отсталый, 
малоразвитый, простоватый. Такое значение вызывает некое заблуждение о незначительности 
(второсортности) всего провинциального. Это касается, прежде всего, культурного наследия, традиций, 
образования, отношения к памятникам истории и культуры, их разделению по категориям центрального 
и местного значения (Даль, 1980).

На рубеже XIX–XX вв. провинциальные города символизировали Россию, традиционный 
полусельскохозяйственный облик страны, патриархальность нравов. Термин «провинция» для того 
периода означал, действительно, «глубинку», удаленную от центра местность. Реальность ХХ в. поменяла 
эту тенденцию, сделав упор на построение индустриальных центров. Чиновники, предпринимательские 
слои и представители среднего класса, объединенные общностью проживания, уровнем материального 
достатка и интеллектуальным трудом, со временем формировали свой особый социум, ядром которого 
являлся провинциальный город. Российские провинциальные города и управляли окружающими их 
территориями, и в то же время были лишены автономности относительно столицы. Находящиеся вдали 
от центра территории перестали быть захолустными, получили градообразующее и индустриальное 
значение.

Источник созидательной силы провинции - в ее традициях, сохраняющих свою жизнеспособность 
в условиях активно преобразующейся на протяжении многих веков социальной действительности, в 
результатах творческой деятельности ее представителей, в самой истории провинциальной культуры, 
формирующей и закрепляющей доминирующие ценности национальной культуры в целом (Юдина, 
2013).

Одной из ключевых особенностей провинциальной культуры является ее локальность. Однако нель-
зя понимать такую культуру как нечто отсталое, упрощенное. Эта культура – уникальный комплекс 
особенностей национальной культуры, сохраненный традициями городской жизни на протяжении сто-
летий во многих малых городах России. Подобная уникальность, привязанность явлений культуры к 
месту и характеру жизни отражается в языке, символике, фольклоре, образности, художественных про-
мыслах и др.
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В отечественной культуре сформировался образ консервативной, ограниченной провинции. Это 
проявляется в представлении о провинции как о вторичном культурном пространстве, в котором 
отсутствуют собственные центры культурной динамики. Однако в последнее время определение 
провинциального города модернизировалось, оно отличается от ранее употребляемого значения 
«провинции» в России. Сегодня миллионные, но не столичные города уже не принято называть 
провинцией. Это определение больше подходит к городам областного и районного значения, в которых 
сохраняется традиционный уклад жизни и исторические элементы в застройке и архитектуре. С другой 
стороны, и сегодня провинциальным городам отводится огромная роль в сохранении и приумножении 
нашей истории, традиции и культуры. Провинция всегда являлась и будет являться своеобразной 
опорой для государства.

В данных условиях является естественным стремление провинции доказать свою 
культурную самодостаточность, опираясь, в основном, на краеведческую тематику. 
В современном российском обществе музей по-прежнему воспринимается как один из наиболее 
консервативных институтов. Однако современному музею присуща его уникальная двойственность. 
С одной стороны, музей призван осуществлять деятельность по сохранению культурных ценностей 
прошлого. Этим объясняется консервативность и традиционность музея, отдаляющая его от 
стремительно меняющегося мира. С другой стороны, к основным видам деятельности современного 
музея относится инновационная, культуротворческая деятельность.

Стремлением музеев использовать в своей деятельности новаторские подходов можно объяснить 
практику замены музейных коллекций новыми технологиями, которую все чаще используют 
современные музеи. Однако музей - один из немногих институтов, который может сохранить и демонст-
рировать подлинные произведения культуры и искусства, тем самым дать альтернативу усиливающим-
ся тенденциям виртуализации культуры. 

К распространению такой новой формы музея как виртуальный музей привело развитие, внедрение 
и повсеместное распространение средств массовой коммуникации и инновационных технологий. 
Музеям стала присуща не только функция сохранения культурного наследия. Музей сегодня – это 
активный соучастник социокультурных процессов, уникальное культурное пространство, включающее 
в себя культурное наследие, уникальную региональную социокультурную среду.

Между тем международная и общероссийская практика показывает, что музеи могут активно 
взаимодействовать с обществом.

Популярными формами интеграции современного музея в жизнь конкретного общества являются 
исторические реконструкции, фестивали, такие мероприятия, как ночь в музее, ночь искусств, 
интерактивные экскурсии для детей и тематические экскурсии по городу, которые призваны служить 
взаимодействию общества с культурной средой города. 

Проекты провинциальных российских музеев получают общероссийское и мировое признание на 
международном фестивале музеев «Интермузей», выигрывают грантовые конкурсы благотворитель-
ного Фонда Потанина. Например, одним из победителей конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» - 2016 в номинации «Музейный старт» с проектом «Детский музей «Зеленая Школа» стал 
М.М. Савченко, зав. Музея Модерна -  филиала СОИКМ им. П.В. Алабина (Благотворительный фонд...). 
В 2015 г. в номинации «Удивительные музеи» одним из победителей стала Е.П. Ермолаева с проектом 
«Алабин точка ру» (Официальный...).

Культурно-образовательный центр представляется неким пространством, где наряду с 
образовательным процессом происходит формирование духовно-нравственной, ценностно-
ориентированной, творческой личности, знающей ценности и традиции своей культуры. Именно музей 
призван в полной мере осуществлять эту деятельность. Краеведческие музеи ведут работу, направленную 
на сохранение и включение культурного наследия в современную культуру, эстетическо-нравственное 
воспитание, подлинное отражение исторических моментов. Именно в музеях собираются, хранятся и 
изучаются артефакты из самых разных сфер человеческой деятельности, таких как искусство, наука, 
техника.

Таким образом, указанные выше виды музейной деятельности делают очевидной роль 
провинциального музея как культурно-образовательного центра регионального развития. Понятие 
«провинциальный музей», в данном случае определяется отнюдь не географически. Под провинциальным 
музеем понимается особый вид музея, своеобразие которого определяется самобытностью и 
оригинальностью соответствующего регионального социокультурного пространства. В этом случае с 
развитием регионалистики наиболее востребованными оказываются краеведческие музеи, отражающие 
уникальность конкретной местности, региона.

К.В. Алякина выделяет следующие условия становления провинциального музея как культурно-
обрзовательного центра:

1) открытость, универсальность и способность к взаимодействию с различными представителями 
регионального сообщества музейных деятелей; 
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2) формирование новой концепции формирования разного рода музейных продуктов с использованием 
современных технологий. (Именно на локальном уровне зачастую происходит апробация культурных 
инноваций. Но здесь, безусловно, влияние экономических факторов). Музейный продукт должен 
строиться на отражении своеобразия и уникальности места, локуса.

3) культурный диалог музея и местного сообщества, взаимодействие различных представителей 
регионального культурного пространства.

4) инновационная (проектная) деятельность (Алякина, 2002).  
Проектная деятельность музеев позволяет интегрироваться в общероссийское и 

мировое музейное сообщество. Музей является центром производства, актуализации и трансляции 
культурного наследия как в столице, так и в провинции. 

Представляется, что среди всех культурных институтов именно музеи провинциального типа, ориен-
тирующиеся на местное культурное наследие, наилучшим образом могут осуществлять функции куль-
турно-образовательного центра региона. 
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