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Аннотация. В стремительно изменяющемся мире сохранение региональных различий 

и национальных культур сложная, трудновыполнимая задача. Осознавая ценность региональ-

ных различий и желая обеспечить воспроизводство своей культурной модели, любой исследо-

ватель сталкивается с необходимостью изучить глокализирующий и глобализирующий под-

ход к международным отношения, торговли, экономике и политики. Данная статья рассмат-

ривает роль глокализации и её перспективы в восточно-европейском регионе.  
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Народная культура как набор традиций, обычаев социальных норм и ценностей пере-

даётся из поколения в поколение в рамках определённого народа. Народная культура отражает 

уникальность и богатство народа и несёт в себе информацию про историю, менталитет, миро-

воззрение, образ жизни и другие аспекты жизнедеятельности общества. В традиционном об-

ществе народная культура способствует формированию национальной идентичности и чув-

ство сопричастности судьбе и жизни своего народа [1, с. 34]. Народная культура в наши дни 
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утратила целостность и ясность которыми обладала изначально и находится в диффузном со-

стоянии [1, с. 34]. Повседневной жизни человека из прежних элементов культуры представ-

лена только религия. 

Уникальность национальной культуры определяется ее возможностью сохранения и 

передачи из поколения основные элементы культуры народы: мифы, легенды, песни, танцы, 

народные сказки и прочие произведения устного творчества. В совокупности с другими эле-

ментами культуры такие как народные промысли, бытовые и религиозные традиции, кулинар-

ные рецепты народная культура создает уникальную идентичность народа. В современной 

России, учитывая исторические и политические вызовы современности именно народной 

культуре отводится роль формирования единой историко-культурной общности.  

Уникальность культуры народов Европейской части России имеет свои особенности. 

Европейской части России исторически отводилось роль формирования единого культурно-

исторического и идеологического пространства. Поэтому сохранение и развитие народной 

культуры было важно для сохранения национальной идентичности. Создание единого госу-

дарства, начавшийся на европейской территории России вызвало необходимость политиче-

ского единства. Данный регион на основе богатства истории, традиции, обычаев и языков про-

живающих здесь народов сформировал базу для формирования национальной культурной 

идентичности России.  Со временем, культурное многообразие, безусловно являвшийся пока-

зателем богатства народной идентичности было вынуждено уступить место национальной 

идентичности государства. К примеру, так появилось понятие «Русский Север», где в среде 

многочисленных народов, этнических подгрупп создается единое культурное пространство 

великороссов [2, с. 135–140]. В конечном итоге именно север сыграл важнейшую роль в со-

хранении русской культуры и формировании единого культурного пространства [2, с. 142]. 

Идентичность российской культуры в условиях современного глобального мира, как и 

другие сферы жизнедеятельности государства претерпела серьёзные изменения. Однако уни-

кальность народной культуры все же способствует сохранению российской культурной иден-

тичности.  Как показывает сравнительно-сопоставительный анализ вопроса культурной иден-

тичности России и западноевропейских стран, «американская мечта» в виде мечты об индиви-

дуальном материальном успехе и европейские идеалы основанная на модели позитивного вза-

имодействия человека с коллективом и природой [3, с. 149] не являются безусловными ориен-

тирами для российских граждан. Свою идентичность россияне чаще всего связывали со своей 

семьей, с друзьями, с людьми разделяющие взгляды, с людьми совей профессии, с коллегами 

по работе и с людьми той же национальности [4, с. 12]. По мнению исследователей, причиной 

такой самоидентификации является компенсаторская функция исчезнувшей самоидентифика-

ции российского общества с идеей имперской идентичности [4, с. 12]. 

Для преодоления кризиса в сфере культуры, а также в целях содействия этнокультур-

ному многообразию в России, в 2013 году была принята специальная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-

2020 годы)» [5]. В ней прописаны основные проблемы, на решение которой направлена про-

грамма и задачи стоящие перед государством в плане развития национальной российской 

культуры. Замена советской идентичности региональной, этнической и религиозной идентич-

ностью, по мнению авторов данной программы, является одной из основных причин кризиса 

гражданской идентичности. Также унифицирующее влияние глобализма на локальные 
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культуры, в числе прочих, перечисляется к списку таковых угроз. Содействие государства эт-

нокультурному многообразию в России названа в числе приоритетных программ в области 

сохранения и трансляции российской культуры в России и за рубежом. 

Российская национальная культурная идентичность сформировалась в течении продол-

жительного периода времени. Она базировалась на русской культуре и постепенно включал в 

себя культуру других народов [6, с. 474]. Превращение народной культуры в национальную 

культуру объединило жителей европейской России и способствовало формированию нацио-

нально-культурной идентичности на основе общих ценностей,  традиций, общественных 

норм, искусства, музыки, литературы, языка и др. Расширение культурных границ вместе с 

возможностями для развития культуры создало, и опасность растворения народной культуры 

в национальной а глобализация создает опасность исчезновения национальной культурной 

идентичности в глобальной культуре.  

Комплексный характер социокультурного кризиса народной культуры в современной 

России по мнению исследователей было вызвано отсутствием идеологии и национальной идеи 

[7, с. 25]. И как следствие это вызвало утрату целостности культурного пространства, появле-

ние индивидуализма в противовес общинному образу жизни, ориентация на сиюминутные 

проявления культурной жизни, употребление продуктов массовой культуры [7, с. 25]. 

Однако феномен глобализации нельзя однозначно трактовать как отрицательное явле-

ние. Глобализация выдвигает перед народами России различные задачи.  Именно благодаря 

глобализации современным обществам пришло понимание необходимости формирования 

наднациональной культуры. К примеру, русская народная культура, как основа национальной 

идентичности россиян, в том числе в восточноевропейской провинции должен выступать в 

качестве объединяющего начала [8, с. 32] Учитывая необходимость формирования нацио-

нально-культурной идентичности народов восточно-европейкой провинции на территориаль-

ном и языковом единстве, общности письменности русская культура требует создания бренда 

массовой культуры [8] как элемента национальной культурной идентичности россиян и ее 

продвижения за рубежом. 

Что касается культуры остальных народов, то они были вынуждены выйти из состояния 

спячки в целях самосохранения своей самобытности и в целях выживания в условиях глобаль-

ного мира должны были развиваться в условиях локальных, этнотерриториальных групп. При 

этом, общественные и культурные организации должны развивать культурные контакты с ре-

гиональными и международными организациями при посредничестве официальных государ-

ственных органов РФ с целью интеграции своей культуры в мировую. Именно глокализация 

показала возможности для развития народной культуры в условиях современного глобального 

общества и возможности её ретрансляции в мире. 

Таким образом, глокализация современными исследователями воспринимается как 

окно возможностей для развития национальной культуры, экономики, политики и обществен-

ной жизни общества. Одним из таких подходов является развитие регионализма как инстру-

мента сохранения региональной идентичности [9, с. 114]. 

Возможности развития глокализационных процессов в Европейской части России хо-

рошо прослеживается на примере финно-угорских народов. В целом, как показывает исследо-

вание роль финно-угорского компонента в формировании единого культурного пространства 

России не отрицается. Они оказали заметный вклад на процесс превращения своей народной 
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культуры в единую национальную культуру России. Однако, в современных условиях гло-

бального мира, малочисленные финно-угорские народы восточно-европейской провинции 

столкнулись с проблемой потери своей культурной самобытности.  

С оформления в начале 1990-х годов международного финно-угорского движения про-

исходит активизация культурных контактов между родственными народами и повышение 

уровня национального самосознания. В структуре международного финно-угорского движе-

ния выделяются три уровня: международный, общероссийский и региональный. Международ-

ное финно-угорское движение сформировало круг проблем стоящий организацией и занима-

ется выработкой путей их решения. В этот список входит сохранение национальных языков и 

культур, проблема демографии и экологии, защита прав малочисленных народов, формирова-

ние единого информационного пространства [10, с. 108]. 

По мнению ряда исследователей, участие культурных ассоциаций в политике можно 

также охарактеризовать как народная дипломатия. С данной точки зрения Международное 

финно-угорское движение становится важным инструментом развития гражданского обще-

ства, внутренней и внешней политики государства [11, с. 125–128]. 

Глокализация культуры финно-угорских народов как ответная реакция на современные 

вызовы глобализации выполняет с одной стороны, роль сохранения и популяризации нацио-

нально-культурной идентичности малочисленных народов РФ, с другой, позволяет устанав-

ливать дипломатические отношения России со странами финно-угорского мира через регионы 

РФ с коренным финно-угорским населением. Финно-угорском общественном движение участ-

вует представители финно-угорских народов таких стран как РФ, Финляндии, Венгрии, Шве-

ции, Эстонии, Норвегии, Латвии и т.д. Соответственно, это движение имеет Потенциал обще-

ственный дипломатии и является инструментом дипломатии [12, с. 54–57] функционал кото-

рого не ограничивается культурной дипломатией. 

Сообщество финно-угорских народов как элемент региональной глокализации форми-

рует дихотомное мышление у представителей этих народов. Т.е. традиционные национальные 

ценности, народная культура совмещаются с российскими гражданскими идеями и ценно-

стями в процессе строения единой нации. 

Другим примером глокализации национальной культуры восточноевропейской про-

винции в современной России можно проследить на примере татарских национальных объ-

единений. Наиболее существенными организациями занимающийся в том числе вопросами 

национально-культурного развития татар являются ВКТ (Всемирный конгресс татар) и 

ФНКАТ (Федеральная национально-культурная автономия татар). 

В перечень основных задач ФНКАТ входит: представление интересов татар в федераль-

ных и региональных органах власти; кординация работы по разработке федеральных целевых 

программ по вопросам развития культуры; участие в создании единой федеральной системы 

татарских учебных заведений; сотрудничество с татарскими общинами в зарубежных странах; 

сотрудничество с национальными организациями народов РФ [13, с. 28]. 

Как видим, национально-культурная автономия активно занимается как проблемами 

культурного, общественного и политического развития татар. Правовой статус организации 

позволяет вести диалог с местными властями [14, с. 3]. 

Главной общественной организацией, объединяющий татар всего мира является ВКТ. 

ВКТ объединяет все национально-культурные объединения и по сути является 
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этнокультурным центром [15, с. 102] и курирует общественную, политическую, культурную 

жизнь татар всего мира. В частности основными направлениями деятельности ВКТ является: 

консолидация татарского народа и установление связей между общественными объединени-

ями; содействие национально-культурному, социально-экономическому и духовному разви-

тию татарского народа; участие в разработке и реализации целевых программ национально-

культурного развития [16, с. 96]. 

Учитывая существование этнокультурных центров в разных регионах России (Москва, 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ульяновская область, Саратовская область, Волгоград-

ская область, Астраханская область, Архангельская область) ВКТ позволяет развивать и рас-

ширять культурные связи на региональном уровне. Установление этнокультурных контактов 

с помощью ВКТ с татарскими общинами за рубежом позволяет использовать потенциал в 

сфере развития международных отношений РФ с иностранными государствами [15, с. 103–104]. 

Таким образом региональные и международные связи выстроенные через культурные 

контакты ВКТ позволяет проводить широкий спектр деятельности в тесном взаимодействии с 

федеральными органами власти в рамках единой российской внешней политики [16, с. 99]. 

Таким образом, в условиях глобализации происходят процессы унификации культуры 

и старание границ культурного многообразия народов. В итоге, как защитная реакция проис-

ходит локализация культуры в рамках отдельных этнических групп. Благодаря глобализации, 

они получают возможность сохранения своей народной культурной идентичности. Обще-

ственные организации, через которые происходит консолидация их общественный и культур-

ной жизни они получают возможность ретрансляции своей культуры на региональном и меж-

дународном уровне. В результате, глокализация играет двоякое роль. С одной стороны, поз-

воляет сохранить культуру в рамках локальных этнических групп, с другой, интеграция в ми-

ровую глобальную культуру не только в качестве наблюдателей, но и в качестве активных 

участников этого процесса. 
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