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Аннотация. Данная статья направлена на систематизацию знаний о гастрономической культуре в 

российском социокультурном контексте и определение ключевых факторов, влияющих на ее развитие. Акту-

альность данной проблемы обусловлена необходимостью выявления уникальных характеристик гастрономиче-

ской культуры в российском контексте. В современном мире, где гастрономия становится не только средством 

удовлетворения базовых потребностей, но и важным элементом культурной идентичности, необходимо более 

глубокое понимание того, как гастрономические практики формируются и изменяются под воздействием раз-

личных факторов. 

Автор обращается к анализу влияния культурных, географических, исторических и экономических фак-

торов, которые в значительной степени определяют гастрономические предпочтения и практики. Гастроно-

мическая культура представляет собой результат сложного взаимодействия множества факторов, каждый 

из которых вносит свой вклад в формирование уникального гастрономического опыта. 

Также, в статье гастрономическая культура рассматривается как элемент идентичности, которая 

может выполнять функцию не только внутреннего сплочения, но и являться катализатором для взаимодей-

ствия с внешними культурными контекстами. Подчеркивается, что гастрономическая культура не просто от-

ражает сущность идентичности, но и активно формирует ее, внося вклад в общественные и культурные изме-

нения. 

Обозначены перспективы исследования гастрономической культуры, выделены ключевые направления, 

которые требуют дальнейшего изучения. Это может включать в себя как новые методологические подходы, 

так и актуальные вопросы, связанные с изменением гастрономических практик в условиях глобализации и куль-

турного обмена. Делается вывод о том, что гастрономическая культура является неотъемлемой частью со-

циокультурного контекста, и ее изучение требует комплексного подхода, учитывающего как исторические, так 

и современные аспекты. 

Ключевые слова: гастрономическая культура, гастрономические традиции, культурное наследие, куль-

турные ценности. 

Финансирование: инициативная работа. 

 

Original article 

GASTRONOMIC CULTURE AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

 

Diana G. Baste 
Adyghe State University 

 

Abstract. This article aims to systematize knowledge about gastronomic culture in the Russian socio-cultural 

context and identify key factors influencing its development. The relevance of this problem is due to the need to identify 

the unique characteristics of gastronomic culture in the Russian context. In the modern world, where gastronomy is 

becoming not only a means of satisfying basic needs, but also an important element of cultural identity, a deeper under-

standing of how gastronomic practices are formed and changed under the influence of various factors is needed. The 

author turns to the analysis of the influence of cultural, geographical, historical and economic factors that largely deter-

mine gastronomic preferences and practices. Gastronomic culture is the result of a complex interaction of many factors, 

each of which contributes to the formation of a unique gastronomic experience. The article also considers gastronomic 

culture as an element of identity, which can perform the function of not only internal cohesion, but also be a catalyst for 

interaction with external cultural contexts. It is emphasized that gastronomic culture not only reflects the essence of 

identity, but also actively shapes it, contributing to social and cultural changes. The prospects for studying gastronomic 

culture are outlined, and key areas that require further study are highlighted. This may include both new methodological 

approaches and topical issues related to changes in gastronomic practices in the context of globalization and cultural 

exchange. It is concluded that gastronomic culture is an integral part of the socio-cultural context, and its study requires 

an integrated approach that takes into account both historical and modern aspects.  
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Введение. Гастрономическая культура пред-

ставляет собой сложный и многоаспектный феномен, 

который охватывает не только традиции и обычаи, свя-

занные с приготовлением и потреблением пищи, но и 

более широкие экономические и социокультурные 

контексты, в которых эти практики развиваются. В по-

следние десятилетия интерес к гастрономической 

культуре значительно возрос, что связано с измене-

нием потребительских предпочтений и ростом осозна-

ния важности культурного наследия. В рамках со-

циогуманитарных наук гастрономическая культура 

рассматривается как важный элемент идентичности, 

который может отражать и формировать социальные 

отношения, культурные нормы и ценности.  

Актуальность данной проблемы обусловлена 

необходимостью систематизации существующих тео-

ретических подходов к исследованию гастрономиче-

ской культуры, а также выявления уникальных харак-

теристик этой культуры в российском контексте. В со-

временном мире, где гастрономия становится не 

только средством удовлетворения базовых потребно-

стей, но и важным элементом культурной идентично-

сти, необходимо более глубокое понимание к тому, как 

гастрономические практики формируются и изменя-

ются под воздействием различных факторов. В частно-

сти, в России, где гастрономическая культура имеет 

богатую и разнообразную историю, важно исследо-

вать, как исторические, социальные и экономические 

условия влияют на формирование гастрономических 

традиций и их восприятие в обществе. 

Обсуждение. Результаты. 

Гастрономическая культура является важным 

аспектом социальной жизни, формируя представления 

о нормативах потребления пищи, идентичности и 

культурных ценностях. Эта культура включает в себя 

комплекс традиций, норм и практик, связанных с при-

готовлением, подачей и употреблением пищи, что под-

черкивает ее многообразие и культурные особенности 

[1].  

В последние десятилетия наблюдается рост 

интереса к гастрономической культуре, в том числе в 

рамках междисциплинарного подхода, который стано-

вится основой для анализа через призму различных 

наук – социологии, культурологии, философии, этно-

логии и исторической науки. 

 Проанализируем кратко основные исследова-

тельские подходы к анализу гастрономической куль-

туры как социокультурного феномена. Так, В.А. Ермо-

лаев определяет гастрономическую культуру как «га-

строномию, рассматриваемую в социокультурном кон-

тексте. При этом употребляемая в настоящее время в 

двух значениях гастрономическая культура может обо-

значать, во-первых, собственно гастрономию, т.е. 

обобщенную характеристику определенного порядка в 

приготовлении и потреблении тех или иных блюд, а 

во-вторых, характеристику уровня соответствия опре-

деленному эталону питания» [2, с. 63].  

Автор в качестве главных составляющих га-

строномической культуры выделяет три компонента: 

 «во-первых, комплекс продуктов питания, ти-

пичных для данной гастрономической культуры;  

во-вторых, способы приготовления блюд и, 

наконец;  

в-третьих, рефлексия над процессами их при-

готовления и употребления» [3, с. 36]. 

Под гастрономической культурой М.В. Кап-

кан и Л.С. Лихачева понимают систему «правил, пред-

писаний и образцов, определяющих:  

а) способы приготовления пищи (кулинарную 

культуру); 

          б) набор принятых в данной культуре продуктов 

и их сочетания; 

          в) практику потребления пищи (культуру приня-

тия пищи); 

          г) рефлексию над вышеперечисленными феноме-

нами и процессами» [1, с. 42]. 

Ряд авторов рассматривают гастрономиче-

скую культуру как часть культуры повседневности и 

подчеркивают, что «повседневная гастрономическая 

культура – это совокупность принципов, кулинарных 

достижений и традиций питания конкретной куль-

туры, рассматриваемых с точки зрения каждодневного 

потребления и производства пищи, отражающих субъ-

ективные нормы и правила реальной жизнедеятельно-

сти человека и служащих кодом повседневной куль-

туры» [4, с. 92].  

В работах М.В. Капкан обосновано методоло-

гическое значение данного термина, проанализирована 

структура и выявлены основные факторы формирова-

ния. Автор относит гастрономическую культуру к объ-

ектам нематериального культурного наследия [5].  

Сегодня исследование гастрономической 

культуры требует конкретизации теоретических под-

ходов. Главным из них выделяется философская кон-

цептуализация, позволяющая глубже понять, как га-

строномия связана с культурными практиками, форми-

руя не только опыт, но и представления о «высокой» и 

«низкой» кухне.  

В рамках данного направления акцент дела-

ется на философию пищи, рассматривающую гастро-

номическую культуру как форму взаимодействия че-

ловека с окружающей средой и другими культурами. 

Эта интенсивная работа над фрагментами гастрономи-

ческой культуры предоставляет возможность исследо-

вать ее как социокультурный феномен, адаптирую-

щийся под влияние внешних фактов и внутренней ме-

ханики традиций. 

Традиционно, в рамках гастрономической 

культуры, выделяют несколько ключевых компонен-

тов, таких как национальная кухня, поваренные книги 

и система общественного питания. Для российской га-

строномической культуры это особенно актуально, по-

скольку именно на фоне исторических изменений фор-

мировались уникальные кулинарные традиции. Важ-

ные аспекты включают не только репрезентацию мяс-

ных и растительных продуктов, но и способы их под-

готовки и подачи, что отображает культурные фено-
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мены и экономические процессы, действующие в об-

ществе [6]. Одной из главных функций гастрономиче-

ской культуры является расширение границ понятий о 

пище, при этом акцент делается на идеях идентичности 

и социального статуса, которые реализуются через 

привычные способы приготовления пищи и предпо-

чтения в потреблении. 

Отметим, что гастрономическая культура 

также позволяет отслеживать влияние политических и 

экономических изменений на пищевые практики. В со-

временном контексте в России наблюдается взаимо-

влияние традиционных и новых кулинарных практик, 

что обуславливает многоуровневый подход к анализу. 

Интерес к кулинарной культуре как элементу глобали-

зации и локализации можно найти в различных иссле-

дованиях, упоминающих о том, как лицо общества от-

ражается в гастрономических предпочтениях, форми-

руя уникальные культурные идентичности. В частно-

сти, актуальность подобного анализа возрастает на 

примерах многообразия традиционных рецептов и их 

интерпретаций в современных условиях, где пересека-

ются традиции разных народов, что создает новые воз-

можности для гастрономической доступности и куль-

турного обмена. 

Таким образом, следует подчеркнуть необхо-

димость дальнейшего исследования гастрономической 

культуры в рамках социогуманитарных дисциплин. 

Углубленный анализ кулинарных практик и их эволю-

ции в контексте современных реалий позволяет лучше 

понять многообразие и сложности гастрономического 

поля, а также его влияние на общество. Важно рассмат-

ривать гастрономическую культуру как динамично 

развивающееся явление, которое продолжает форми-

роваться под воздействием как внутренних, так и 

внешних факторов, тем самым являясь показателем 

трансформаций в культуре и обществе в целом. 

Факторы, влияющие на гастрономическую 

культуру.  

Изменения в гастрономической культуре Рос-

сии происходят на фоне исторических трансформаций 

общества, отражая процессы, происходящие как в 

стране, так и за ее пределами. Еда не только сохраняет 

свою уникальность, но и становится успешным ин-

струментом представления культурной идентичности 

страны на мировой арене. 

Гастрономическая культура представляет со-

бой сложный и многогранный феномен, формируемый 

под воздействием множества факторов. Важнейшими 

из них можно выделить культурные, географические, 

исторические и экономические, а также современные 

процессы постглобализации. Каждый из этих факторов 

оказывает влияние на специфику потребления пищи и 

формирование гастрономических традиций. 

Культурные факторы являются основой га-

строномической культуры. Они определяют предпо-

чтения в еде, традиции приготовления и потребления 

пищи. Например, в различных культурах придает раз-

личное значение обрядам, связанным с питанием. В не-

которых сообществах существуют строгие правила 

этикета за столом, в то время как в других акцент дела-

ется на коллективное потребление пищи. Употребле-

ние определенных продуктов может рассматриваться 

как ритуал, символизируя единство и сплоченность со-

общества [1]. 

Географические условия оказывают не менее 

заметное влияние на гастрономические привычки. 

Климаты разных регионов определяют, какие про-

дукты могут быть доступны для населения. В условиях 

сурового климата, как в Исландии, ограничения в ка-

честве сельскохозяйственной продукции сказываются 

на местных кулинарных традициях, тогда как в плодо-

родных регионах разнообразие ингредиентов позво-

ляет создавать широкий спектр блюд [2]. 

Исторические факторы также играют важную 

роль. Разнообразные влияния, такие как греко-визан-

тийская и татаро-монгольская кухни, сформировали 

традиции питания на протяжении веков. Это создало 

уникальный гибридный характер многих гастрономи-

ческих практик. Например, влияние западноевропей-

ской гастрономии в XVIII веке привнесло новую спе-

цифику в русскую кухню, ввело в употребление новые 

методы обработки и подачи пищи, что радикально из-

менило восприятие угощений. 

Экономическое состояние региона непосред-

ственно влияет на доступность продуктов питания и 

разнообразие гастрономической культуры. Уровень 

доходов населения определяет, какие ингредиенты мо-

гут быть позволены, как это отражается на рационе и 

гастрономических привычках. В условиях экономиче-

ского кризиса, как показывает практика, жители могут 

ограничиваться менее дорогими продуктами, что ска-

зывается на качестве блюд и их разнообразии. 

С ростом глобализации наблюдается явная ин-

теракция между местными и международными гастро-

номическими традициями. Глобальные сети поставок 

продуктов питания и распространение информации о 

кухне различных стран приводят к взаимопроникнове-

нию кулинарных культур. Это не только увеличивает 

доступность экзотических ингредиентов, но и меняет 

представления о традиционной кухне, подрывая усто-

явшиеся нормы и правила. В результате местные га-

строномические традиции адаптируются к новым 

условиям, что приводит к созданию новаторских блюд 

и смешению кулинарных стилей. 

Гастрономическая культура представляет со-

бой результат сложного взаимодействия множества 

факторов, каждый из которых вносит свой вклад в фор-

мирование уникального кулинарного опыта. Способы 

приготовления и потребления пищи не только отра-

жают традиции и обычаи, но и являются индикаторами 

социальных изменений, экономических условий и 

культурного обмена в современном мире. Гастрономи-

ческая культура, будучи динамичной и изменчивой, 

продолжает адаптироваться к новым условиям, что от-

крывает новые горизонты для исследований и изуче-

ния кулинарных традиций. 

Современные тенденции в российской га-

строномической культуре.  
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Российская гастрономическая культура в по-

следние годы демонстрирует заметные изменения, что 

отражает как местные предпочтения, так и глобальные 

тренды. Становится очевидным, что акцент на локаль-

ные гастрономические проекты, использующие мест-

ные ингредиенты, вызывает интерес у потребителей и 

кулинаров. Это движение включает в себя восстанов-

ление забытых рецептов и адаптацию традиционных 

блюд к современным условиям и технологиям [7]. 

Как известно, в последние годы в гастрономи-

ческой среде акцент делается на функциональные про-

дукты питания. Возрастает интерес к растительным за-

менителям мяса и веганским блюдам, что может быть 

связано с этой тенденцией осознанного потребления, 

когда потребители стремятся следить за своим здоро-

вьем и воздействием продуктов питания на окружаю-

щую среду [8]. Принципы осознанного потребления 

формируют новый взгляд на сущность еды, которая 

воспринимается не только как источник энергии, но и 

как способ наслаждения и творчества. 

Не менее важным аспектом текущих гастроно-

мических тенденций является возвращение к традици-

онным методам приготовления пищи, таким как го-

товка на открытом огне. Это не только придает блюдам 

уникальные вкусовые качества, но и создает атмо-

сферу гастрономического ритуала, усиливающего эмо-

циональное восприятие пищи [9]. В контексте всех 

этих изменений, наблюдается растущий интерес к за-

бытым ингредиентам, что говорит о восстановлении 

культурных связей с природой и аутентичностью. 

Русская кухня продолжает оставаться в 

тренде, сочетая традиционные методы с современ-

ными технологиями и блюдами из других культур. В 

этом контексте важно отметить, что локальные про-

дукты и инновации становятся основными характери-

стиками новых ресторанов, открывающихся по всей 

стране. Поэтому стремление к максимизации устойчи-

вого удовлетворения со стороны потребителей стано-

вится заметным в дублировании местных специфиче-

ских продуктов [9]. 

Согласно данным аналитических центров, рас-

тет популярность овощей, которые занимают лидиру-

ющие позиции в потреблении среди россиян, что отра-

жает изменения в предпочтениях и привычках пита-

ния. В дополнение к этому, на первый план выходят 

молочные продукты и сладости, что подчеркивает зна-

чимость разнообразия на российском рынке [8]. С дру-

гой стороны, данный сдвиг также отображает посте-

пенное осознание значимости здорового питания и 

личного выбора в современном обществе. 

Российская гастрономия становится более 

эмоциональной и ориентированной на удовольствие, 

превращая еду в средство самовыражения и культур-

ной идентичности. Эта тенденция подчеркивает не 

только эволюцию вкусовых предпочтений, но и углуб-

ление связи между пищей и культурными аспектами 

жизни. В соответствии с новыми кулинарными направ-

лениями, гастрономические фестивали и локальные 

проекты становятся важными событиями, которые 

укрепляют связи внутри сообществ и подчеркивают 

разнообразие культурных практик. 

Таким образом, современные тенденции в рос-

сийской гастрономической культуре иллюстрируют 

упрощение взаимодействия между локальными и гло-

бальными кулинарными практиками. Это создает уни-

кальную возможность для дальнейшего исследования 

и поддержки культурной самобытности, сохраняя при 

этом интерес к новым гастрономическим идеям и ме-

тодам. 

Гастрономическая культура как элемент 

идентичности.  

Гастрономическая культура, будучи значимой 

составляющей социальной реальности, непосред-

ственно влияет на формирование идентичности как на 

уровне индивидов, так и на уровне сообществ. В част-

ности, она включает разнообразие традиций, техноло-

гий обработки продуктов, способы их потребления, а 

также нормы этикета. Эти аспекты гастрономии слу-

жат своего рода культурным маркером, позволяющим 

различать идентичности, связанные с разными этниче-

скими, социальными и гендерными структурами [10]. 

Феномен гастрономической идентичности 

особенно ярко проявляется в контексте регионов. 

Например, в Республике Адыгея гастрономические 

практики не только сохраняют культурное наследие, 

но и формируют уникальную региональную идентич-

ность. Эти практики укрепляют социальные связи 

между членами сообщества и способствуют самовыра-

жению их культурной особенности.  

Таким образом, гастрономическая культура 

становится важным инструментом привязки к конкрет-

ной территории, формируя локальную идентичность 

через искусство приготовления пищи и совместного ее 

потребления. 

Исследования также подтверждают, что га-

строномические традиции служат вектором формиро-

вания национальных и культурных идентичностей. 

Эти традиции не просто представляют собой способы 

удовлетворения пищевых потребностей, они также 

имеют глубокие культурные корни, отражающие исто-

рию народа и его ценности [10]. В российском контек-

сте составные элементы гастрономической культуры 

часто стали своеобразными признаками, способными 

отражать как внутренние, так и внешний культурные 

влияния. 

В условиях глобализации гастрономическая 

культура подвергается новому воздействию. С одной 

стороны, открытие новых мировых кухонь и интерна-

ционализация гастрономических практик расширяют 

горизонты и вводят новые элементы в традиционные 

культурные контексты. С другой стороны, это приво-

дит к угрозе стирания границ уникальных гастрономи-

ческих традиций.  

Таким образом, гастрономия служит не только 

отражением социокультурных трендов, но и активным 

участником в формировании их динамики. 
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При этом предъявление стереотипов о гастро-

номических культурах также имеет место. Эти стерео-

типы могут быть как положительными, так и отрица-

тельными, однако в любом случае они отражают соци-

альные и культурные представления о «своем» и «чу-

жом» [11]. Обсуждение гастрономии в рамках этих 

стереотипов раскрывает многообразие идентичностей, 

присущих различным культурам и народам, что со-

здает поле для диалога и взаимопонимания между раз-

ными гастрономическими традициями. 

Современные исследования гастрономиче-

ской культуры в России подчеркивают важность пони-

мания гетерогенности социальных и культурных прак-

тик, обеспечивающих идентификацию с конкретной 

пищевой традицией. Исследования показывают, что 

гастрономическая культура может выполнять функ-

цию не только внутреннего сплочения, но и являться 

катализатором для взаимодействия с внешними куль-

турными контекстами.  

Таким образом, гастрономическая культура не 

просто отражает сущность идентичности, но и активно 

формирует ее, внося вклад в общественные и культур-

ные изменения. 

Перспективы исследования гастрономиче-

ской культуры.  

В российской социогуманитарной науке 

наблюдается всплеск интереса к гастрономической 

культуре как важному аспекту социальной жизни. Га-

строномия является не только практикой, ориентиро-

ванной на удовлетворение потребностей в пище, но и 

отражает культурные, исторические и социальные кон-

тексты различных народов. В последние годы в публи-

кациях ученых проявляется стремление систематизи-

ровать подходы к исследованию гастрономической 

культуры, выделяя ключевые проблемы и перспек-

тивы, которые требуют более глубокого анализа [12]. 

Исследование гастрономической культуры ак-

туализируется в связи с глобализацией и изменениями 

в культурной идентичности. Гастрономические прак-

тики подвергаются влиянию международных тенден-

ций и технологий, что становится источником как по-

зитивных, так и негативных последствий. Основное 

внимание обращается на необходимость адаптации 

традиционных подходов к анализу питания и кулинар-

ных практик современным условиям, что важно для со-

хранения уникальности и самобытности региональных 

кухонь. 

Гастрономический туризм как составляющая 

часть гастрономической культуры также становится 

объектом исследования. Важное внимание уделяется 

взаимосвязи гастрономической культуры и внутрен-

него туризма, что позволяет глубже понять, как 

именно гастрономические предпочтения влияют на ту-

ристические потоки и наоборот. Исследования показы-

вают, что гастрономические путешествия могут спо-

собствовать не только экономическому, но и культур-

ному развитию регионов [13]. Существуют значитель-

ные различия в гастрономических предпочтениях раз-

личных регионов, что также обозначает необходи-

мость исследований, учитывающих культурные кон-

тексты. 

Перспективы гастрономической культуры в 

России могут быть связаны с ростом интереса к здоро-

вому питанию и местным продуктам. Данная тенден-

ция проявляется как на уровне личных выборов, так и 

в рамках профессиональной гастрономии. Например, 

окружение, в котором люди живут, все более настраи-

вается на потребление местных продуктов, что также 

диктует новые стандарты качества и продукции [13]. 

Помимо этого, необходимо учитывать влия-

ние технологий на гастрономическую культуру. Новые 

технологии меняют не только способы приготовления 

пищи, но и представление о ней, а также взаимодей-

ствие между производителями и потребителями. Это 

открывает новые горизонты для гастрономического 

образования и популяризации культурных традиций 

через новые медиаплатформы, такие как социальные 

сети и блоги о еде [1]. Исследования показывают, что 

для успешного внедрения технологий в гастрономиче-

скую сферу требуется изучить потребительские пред-

почтения и ожидания. 

Другая значимая проблема, требующая внима-

ния, связана с пониманием гастрономической куль-

туры как элемента идентичности. Гастрономия стано-

вится не только утилитарной практикой, но и форми-

рует культурную идентичность как на индивидуаль-

ном, так и на социальном уровнях. Учитывая разнооб-

разие населения России, гастрономические традиции 

разных народов могут служить основой для межкуль-

турного диалога и взаимопонимания. Глубокое пони-

мание культурных процессов может содействовать 

формированию более инклюзивных гастрономических 

практик. 

Важно также отметить, что недостаток эмпи-

рических исследований в сфере гастрономической 

культуры обозначает необходимость дальнейших ис-

следований, которые смогут дополнить теоретические 

рамки. Отсутствие ясности в определении гастрономи-

ческой культуры требует от исследователей разра-

ботки более четких концептуальных подходов, что 

также открывает новые возможности для дальнейшего 

развития этой области [12]. 

Таким образом, гастрономическая культура в 

России представляет собой многогранное поле для ис-

следований. Учитывая все вышеописанные аспекты, 

можно утверждать, что в будущем ни один из подходов 

не сможет охватить всю проблематику исследуемого 

явления. Эффективное изучение должно сочетать ло-

кальные и глобальные тренды, учитывая особенности 

и потребности различных сообществ. Это станет осно-

вой для формирования устойчивых гастрономических 

практик и повышения их ценности в глаза общества. 

Заключение.  

Гастрономическая культура как многогран-

ный и динамичный социокультурный феномен пред-

ставляет собой важный объект исследования в со-

циогуманитарных науках, и ее следует рассматривать 
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с различных позиций, которые подчеркивают значи-

мость гастрономической культуры в контексте россий-

ской идентичности и культурного наследия.  

Исторический контекст гастрономической 

культуры в России демонстрирует, как различные ис-

торические события и социальные изменения влияют 

на формирование гастрономических традиций. Гастро-

номическая культура не является статичной, а посто-

янно эволюционирует под воздействием внешних и 

внутренних факторов. Это подчеркивает необходи-

мость учитывать историческую динамику при анализе 

современных гастрономических практик и их репре-

зентации в культуре. 

Современные тенденции в российской гастро-

номической культуре, такие как возрождение интереса 

к традиционным продуктам и рецептам, свидетель-

ствуют о том, как гастрономическая культура может 

служить средством сохранения культурной идентич-

ности в условиях глобальных изменений. 

При исследовании гастрономической куль-

туры в качестве элемента идентичности следует иметь 

ввиду, что еда не только удовлетворяет физические по-

требности, но и выполняет символическую функцию, 

связывая людей с их культурным наследием и исто-

рией. В этом контексте репрезентация гастрономиче-

ских традиций в культуре становится важным инстру-

ментом для передачи и сохранения культурных ценно-

стей.  

В условиях быстро меняющегося мира, где га-

строномия становится все более важной частью куль-

турного обмена и идентичности, необходимо продол-

жать исследовать ее многообразные аспекты. Это 

включает в себя как углубленное изучение традицион-

ных гастрономических практик, так и анализ новых 

тенденций, таких как фьюжн-кухня и влияние между-

народной гастрономической культуры на российские 

традиции. 

Таким образом, гастрономическая культура 

является неотъемлемой частью социокультурного про-

странства, и ее изучение требует комплексного под-

хода, учитывающего как исторические, так и совре-

менные аспекты. Полагаем, что проведенный анализ 

послужит основой для дальнейших исследований в 

этой области и поможет углубить понимание гастроно-

мической культуры как важного элемента человече-

ской жизни и социальной практики. 
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