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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
НА ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ

Современное человечество вступило в 
новую историческую эпоху своего разви-
тия – эру глобализации. Именно глобали-
зацию как процесс установления единой 
стандартной культуры человечества на-
зывают в числе главных причин умира-
ния этносов. Так ли это?

Глобализация рассматривается как 
процесс всемирной экономической, по-
литической и культурной интеграции и 
унификации. Его основными следствия-
ми являются мировое разделение труда, 
миграция и распределение в масштабах 
всей планеты капитала, рабочей силы, 
производственных ресурсов, стандарти-
зации законодательства, экономических и 
технологических процедур, а также сбли-
жение и слияние культур разных стран. 
Это объективный процесс, который но-
сит системный характер, т. е. охватывает 
все сферы жизни общества.

В политике глобализация способству-
ет изменению и сокращению суверените-
та стран. С одной стороны, это происхо-
дит в связи с тем, что сегодня государства 
делегируют все больше полномочий вли-
ятельным международным организаци-
ям, таким, как Организация Объединен-
ных Наций (ООН), Всемирная торговая 
организация, НАТО, Международный ва-
лютный фонд. С другой стороны, за счет 
ограничения государственного вмеша-

тельства в экономику и снижения нало-
гов увеличивается политическое влияние 
предприятий (особенно крупных транс-
национальных корпораций). Из-за ми-
грации людей и свободного перемещения 
капиталов за границу также уменьшается 
влияние государственной власти на сво-
их граждан.

Для экономических аспектов глобали-
зации характерны свободная торговля, 
свободное движение капитала, снижение 
налогов на прибыль предприятий, про-
стота перемещения отраслей промыш-
ленности между различными государ-
ствами с целью уменьшения издержек на 
труд и природные ресурсы, ослабление 
значимости национальной принадлежно-
сти продукции, усиление роли трансна-
циональных компаний.

Огромную роль в процессе глобализа-
ции играет повсеместное распростране-
ние Интернета, который посредством ин-
формации объединяет всех людей на Зем-
ле, превращая планету в «глобальную де-
ревню» (М. Маклюэн). 

Нередко глобализация отождествля-
ется с американизацией. Американ-
ский Голливуд выпускает бóльшую часть 
фильмов для мирового проката. Именно 
в США берут начало такие мировые кор-
порации, как Microsoft, Intel, Coca-Cola, 
Procter & Gamble. Американская сеть бы-
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строго питания McDonalds из-за широкой 
распространенности стала свое образным 
символом глобализации. Однако осталь-
ные страны тоже вносят вклад в про-
цесс глобализации. Например, другой 
символ глобализации – IKEA – появил-
ся в Швеции; известная программа для 
IP-телефонии – Skype – была разработа-
на эстонскими программистами. Процесс 
глобализации противоречив и необратим. 
Его нельзя отменить, но можно модифи-
цировать модель глобализации с тем, что-
бы она наиболее полно отвечала чаяниям 
современного человечества.

Для культурной глобализации харак-
терны сближение деловой и потребитель-
ской культуры между разными странами 
мира, а также рост международных со-
общений. Это приводит к популяризации 
отдельных видов национальной культуры 
во всем мире. Причем популярные меж-
дународные культурные явления могут 
вытеснить нацио нальные или превратить 
их в интерна цио нальные. Транснациона-
лизация ведет к постнационализму, когда 
реальной становится перспектива раство-
рения наций и государств в более сложных 
и прежде не существовавших международ-
ных структурах. Такое понимание глобали-
зации предполагает, что этнический фак-
тор утрачивает значение во внутренней и 
международной политике и что домини-
рующими становятся новые идентично-
сти и новые системы ценностей, разруша-
ющие прежние культурные границы. Мно-
гие расценивают это как утрату националь-
ных культурных ценностей и борются за 
возрождение национальной культуры.

Сегодня имеет место общемировая тен-
денция к росту этничности в ответ на уни-
фицирующую направленность глобали-
зации. Реальное противоречие состоит в 
том, что в условиях усиления процессов 
глобализации присутствуют эффекты как 
сближения и унификации культур, так и 
их относительного обособления. Мир пе-
реживает своеобразный этнический бум, 
этнический ренессанс, конкретным про-
явлением которого выступает повышение 
значимости этнической идентичности, ин-
тереса людей к своим этническим корням, 

традициям, культуре, истории. Со сторо-
ны мирового сообщества заметно оживил-
ся спрос на все, что связано с этнокультур-
ной спецификой.

В последние десятилетия наблюдает-
ся стабильный рост интереса мировой об-
щественности к положению коренных на-
родов. Опыт локальных культур востребо-
ван в связи с поиском стратегической ли-
нии мирового развития. Малочисленные 
этносы, составляющие, по оценке экспер-
тов, три четверти народов планеты (все-
го более 5 тысяч), вместе с другими наро-
дами образуют человечество как целост-
ность. Поэтому решение глобальных про-
блем современности невозможно без уче-
та их уникальной культуры и историческо-
го опыта. Взгляд на культуру этих народов 
как на реликтовую, не представля ющую 
собой ценности, оказался несостоятель-
ным. Ныне мировое сообщество признает 
их вклад в социальную и экологическую 
гармонизацию общечеловеческого суще-
ствования. 

Заинтересованность в сохранении и 
развитии данных культур со стороны не 
только их носителей, но и представите-
лей других народов и мирового сообще-
ства в целом существует потому, что эт-
нокультурное разнообразие все чаще осо-
знается как необходимое условие жизне-
способности глобального социума. Никто 
не знает, какая модель жизнеобеспечения 
и выживания окажется актуальной в бу-
дущем. Например, последний глобаль-
ный финансовый кризис практически не 
затронул тех, кто живет за счет традици-
онного натурального хозяйства. В усло-
виях кризиса эта модель жизнеобеспече-
ния оказалась эффективной, спаситель-
ной. В силу неопределенности будущего 
нельзя отказываться ни от каких моделей, 
сформировавшихся в рамках локальных 
культур и доказавших эффективность 
уже самим фактом своего существова-
ния на протяжении столетий. Так, сегод-
ня оказываются насущными выработан-
ные малочисленными народами навыки, 
говоря современным языком, устойчиво-
го развития, нормы трудовой этики, цен-
ности коллективизма.
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Мы наблюдаем не формирование но-

вых глобальных идентичностей, не за-
мещение и не преодоление этничности 
«наднационализмом», а «…явную акту-
ализацию этничности плюс к этому уси-
ление регионализма» [3, 316]. Неслучай-
но в последние годы все чаще говорят о 
«Европе регионов». За пятьдесят лет ин-
тенсивной европейской интеграции все 
еще не сложилось условий для того, что-
бы можно было говорить об общеевро-
пейской культуре или общеевропейской 
идентичности, хотя элементы того и дру-
гого существуют. 

В конце XX в. путем совмещения слов 
«глобализация» и «локализация» был 
создан специальный термин «глокали-
зация». Он отражает сложный процесс 
переплетения местных, локальных, на-
циональных культур народов и глобаль-
ных тенденций в развитии мирового со-
общества. В результате процесса глока-
лизации возрастают социальные движе-
ния, ассоциации, выдвигаются инициа-
тивы, разрабатываются даже политиче-
ские программы и законопроекты в за-
щиту фольклора, собственных местных 
традиций, языков или диалектов [6, 613]. 
По мере расширения контактов с внеш-
ним миром и западной культурой акцен-
тируется «локальная» составляющая, а 
не «глобальная». Отсутствие прежних 
преград, развитие информационных и 
культурных связей позволяют этнически 
родственным сообществам укреплять со-
лидарность, заимствовать эффективные 
образцы самоорганизации, рассчитывать 
на экономическую и социальную модер-
низацию. 

Так, с начала 1990-х гг. происходит 
оформление международного финно-
угорского движения, вызванное комплек-
сом внешне- и внутриполитических, идео-
логических, социально-экономических 
причин, которые обусловлены масштаб-
ными изменениями в СССР и на постсо-
ветском пространстве. Для этого време-
ни характерны образование националь-
ных движений и организаций российских 
финно-угров, активизация их контактов с 
зарубежными родственными народами, а 

также повышение уровня национального 
самосознания [4]. 

Круг основных проблем, стоящих се-
годня перед международным финно-
угорским движением, связан с сохране-
нием национальных языков и культур, 
решением вопросов демографии и эко-
логии, защиты прав национальных мень-
шинств и коренных малочисленных на-
родов, формированием единого инфор-
мационного пространства. С приняти-
ем законов о языках национальные мень-
шинства получили обеспеченное госу-
дарством право изучать родной язык в 
школе. В последние годы значительно 
возрос интерес к этническим культурам. 
Это дает возможность развивать этноту-
ризм в финно-угорских регионах, что ка-
чественно меняет в лучшую сторону ин-
фраструктуру сельской местности. 

В организационной структуре финно-
угорского движения выделяются три 
уровня: международный (Всемирные 
финно-угорские конгрессы, Консульта-
тивный комитет финно-угорских наро-
дов, Ассоциация финно-угорских уни-
верситетов), общероссийский (Ассоциа-
ция финно-угорских народов РФ) и реги-
ональный (“Марий Ушем”, «Всеудмурт-
ская ассоциация “Удмурт кенеш”», “Ма-
сторава” и др.; в Финляндии – Общество 
М. Кастрена, Эстонии – «Финно-Угрия», 
в Венгрии – Институт Collegium Fenno-
Ugricum) [5].

Решения Всемирных финно-угорских 
конгрессов по экологической пробле-
матике нашли отражение в разнообраз-
ных мероприятиях. Так, в Сыктывкаре 
12 июня 2014 г. прошел фестиваль куль-
туры лесных цивилизаций «Люди Леса», 
призванный показать красоту и богатство 
этнического наследия финно-угорских 
народов. Предпринимаются попытки по 
созданию этномаршрутов и развитию 
экотуризма. С 2010 г. в Карелии на берегу 
залива Белого моря в пос. Чупа проводит-
ся музыкальный экологический и этниче-
ский фестиваль «Белый шум», основная 
идея которого – привлечение туристов в 
республику. В рамках целевой програм-
мы «Социально-экономическое разви-
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тие коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в 2011–2013 годах и на 
период до 2015 года» проведены циклы 
тренингов-форумов по организации кру-
глогодичного этнотуризма для руководи-
телей и работников этностойбищ. 

Правильное и эффективное исполь-
зование культурного ресурса в финно-
угорских регионах благотворно влияет на 
социально-экономическое развитие тер-
риторий, помогает реализовать новые 
проекты, позволяет надеяться на улучше-
ние жизни финно-угорских народов. 

Финно-угорские этносы на сегодняш-
ний день имеют единое информацион-
ное пространство для обсуждения насущ-
ных вопросов, для поиска путей решения 
злободневных проблем. Так, по реше-
нию III Всемирного конгресса финно-
угорских народов, был создан Инфор-
мационный центр финно-угорских на-
родов FINUGOR.RU, который начал ра-RU, который начал ра-, который начал ра-
боту 25 апреля 2001 г. К популярным 
финно-угорским интернет-ресурсам от-
носятся: сайты «Финно-Угрия» (URL: 
http://www.fennougria.ee/), «Полевые 
финно-угорские исследования» (URL: 
http://www.komi.com/pole/), Ассоциации 
финно-угорских народов РФ (URL: http://
afunrf.ru/), Консультативного комите-
та финно-угорских народов (URL: http://
www.fucongress.org/), Объединенный 
сайт музеев финно-угорских территорий 
(URL: http://fumus.ru/fum/), интернет-
ресурсы «Поволжский центр культур 
финно-угорских народов» (URL: http://
pckfun.ru/), «Финно-угорские библиоте-
ки России» (URL: http://fulr.karelia.ru/), 
Финно-угорского культурного центра 
Российской Федерации (URL: http://www.
finnougoria.ru/) и т. д. 

Тележурнал «Финно-угорский мир» 
стал неотъемлемой частью вещания 7 те-
лерадиокомпаний: «Коми гор» (г. Сык-
тывкар), «Карелия» (г. Петрозаводск), 
«Мордовия» (г. Саранск), «Удмур-
тия» (г. Ижевск), «Югория» (г. Ханты-
Мансийск), «Марий Эл» (г. Йошкар-Ола), 
«Пермь» (г. Кудымкар). В эфир выходят 
сюжеты о культурной специфике и самых 

ярких событиях в регионах проживания 
финно-угорских народов, литературных 
и фольклорных фестивалях. 

Проблемы российских финно-угров 
становятся предметом обсуждения на пло-
щадках Европарламента, ООН, ЮНЕСКО, 
Всемирного конгресса тюркских наро-
дов. В 2007 г. создана Ассоциация финно-
угорских университетов, в 2011 г. – Ассо-
циация театров финно-угорских народов 
РФ. Повышению уровня знаний друг о 
друге и проявлению общественной дипло-
матии помогает проведение международ-
ных конкурсов: «Имя финно-угорского 
мира», «Культурная столица финно-
угорского мира», «Финно-угорские кра-
савицы», «Семь чудес финно-угорских и 
самодийских народов» и др. [3]. 

Проходивший в Саранске 19–21 июля 
2007 г. первый в истории финно-угорских 
народов Международный фестиваль на-
циональных культур “Шумбрат, Финно-
Угрия!” стал событием беспрецедент-
ным и поистине историческим. О его 
значимости говорит, прежде всего, факт 
участия в нем одновременно трех лиде-
ров европейских государств – Финлян-
дии, Венгрии и России. Инициатива про-
ведения встречи президента Финляндии 
Т. Халонен и премьер-министра Венгрии 
Ф. Дюрчаня, а также их участия в фору-
ме финно-угорских народов принадлежа-
ла В. Путину. Саммит лидеров трех дер-
жав и международный фестиваль такого 
уровня и масштаба Саранск принял впер-
вые. События форума финно-угорских 
народов освещали ведущие российские и 
зарубежные средства массовой информа-
ции (СМИ). 

Важным событием стал также сам-
мит Россия – Евросоюз, впервые прово-
дившийся за Уралом в столице Югры – 
Ханты-Мансийске накануне V Всемир-
ного конгресса финно-угорских народов 
в 2008 г. 

В 2011 г. в Саранске состоялся X Кон-
гресс Молодежной ассоциации финно-
угорских народов (МАФУН) под девизом 
«Общественная дипломатия в финно-
угорском мире». В рамках реализации 
его решений был запущен проект «Шко-
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ла общественной дипломатии “Междуна-
родное движение финно-угорских наро-
дов как фактор сотрудничества России и 
Европейского Союза”». Около 20 студен-
тов и общественных деятелей из России, 
Финляндии и Эстонии прошли обуча-
ющий курс. Общество «Финляндия – 
Россия» – организация, строящая сотруд-
ничество граждан и общественных объ-
единений Финляндии и России в сфере 
культуры, охраны окружающей среды и 
экономики. 

В мае 2012 г. МАФУН провела в штаб-
квартире ООН первую открытую пре-
зентацию финно-угорских народов и их 
движения. Специальное мероприятие 
«Финно-угорские народы Евразии – вме-
сте спустя тысячи лет» прошло в рамках 
XI сессии Постоянного форума ООН по 
вопросам коренных народов. 

В работе XIII сессии Постоянного фо-
рума ООН по вопросам коренных наро-
дов в Нью-Йорке в мае 2014 г. Мини-
стерство регионального развития Рос-
сии совместно с Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ и Ассоциаци-
ей финно-угорских народов РФ приняло 
участие в организации и проведении кру-
глого стола «Подходы по сохранению и 
развитию языков коренных народов».

К результатам деятельности междуна-
родного финно-угорского движения от-
носятся: увеличение изданной литерату-
ры на национальных языках; развитые 
устойчивые связи между вузами; разра-
ботка и развитие интернет-проектов и 
сайтов; возникновение и активное про-
движение этнотуризма в регионах и т. д. 

Общественная практика двух послед-
них десятилетий предметно доказала, 
что упрощенная логика привязки этни-
ческого и национального сознания к эко-
номическому строю не согласуется с тем, 
что по мере развития глобализации «пе-
режитки» и «атавизмы» раннебуржуаз-
ной, феодальной и даже догосударствен-
ной эпох оказывают все большее влия-
ние на массовое сознание и мировое раз-
витие. Для современного этноса эконо-
мическая среда, определяющая физиче-

ское потребление и условия жизни, – это 
внешняя среда. Практика глобализации, и 
в частности этнополитические процессы 
в постсоветских государствах, показыва-
ет, что при распаде или ослаблении по-
литической общности индивид выбира-
ет «свой» этнос, в котором де-факто су-
ществует с рождения и с которым связы-
вает будущее своих потомков независимо 
от трансформации социальной среды. По 
сути, ситуация выбора этнической иден-
тичности возникает только у детей от 
меж этнических браков [2].

Основным препятствием для осозна-
ния устойчивого бытия этничности в 
условиях индустриализма и постинду-
стриализма было убеждение в «остаточ-
ности» и соответственно все меньшей ак-
туальности этничности, якобы быстро и 
необратимо уничтожаемой по мере изме-
нения образа жизни (урбанизация, мигра-
ция), унификации массовой культуры сна-
чала на национально-государственном, 
а затем и на глобальном уровне. Дей-
ствительно, первичный этнос в качестве 
предмета классической этнографии с та-
кими его атрибутами, как устная эпиче-
ская традиция, этническая обрядность с 
песнями и танцами, ремесла, языки и ло-
кальные диалекты, в течение ХХ в. пре-
кратил существование. Общеизвестны и 
причины этого: всеобщее образование, 
урбанизация и миграция, всеохватыва-
ющие электронные СМИ, а в последние 
десятилетия – глобализация, существен-
но усилившая все унификационные соци-
альные механизмы. Таким образом, с точ-
ки зрения этнографии и фольклористи-
ки этносы, особенно государствообразу-
ющие, исчезли еще в середине прошло-
го века [2].

Между тем далекие от философских 
обобщений полевые социологические ис-
следования, в том числе переписи, уве-
ренно фиксируют наличие у подавля-
ющего большинства населения, вклю-
чая жителей мегаполисов, отчетливой и 
устойчивой этнической идентичности. 
«Этническая идентичность – это резуль-
тат эмоционально-когнитивного процес-
са осознания этнической принадлежно-
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сти, отождествление индивидом себя с 
представителями своего этноса и обосо-
бления от других этносов, а также глу-
бокое личностно значимое переживание 
своей этнической принадлежности» [1, 
67].

Таким образом, этнос не «отмирает», а 
обратимо вытесняется из сферы полити-
ческих и производственных отношений 
в сферу частной и семейной жизни. Од-
нако такое вытеснение на латентный уро-
вень, «маскируя» этнос, придает ему го-
раздо большую стабильность и независи-
мость от социальных кризисов и транс-
формаций экономического и социально-
го порядка.

Очевидно, суть феномена этничности 
и его независимости от государственно-
гражданской сферы состоит не столько во 
внешних атрибутах, сколько в механиз-
ме воспроизводства этничности – непо-
средственной социальной наследствен-
ности, не опосредованной внешними 
социально-политическими институтами 
и включающей в себя трансляцию этни-
ческой идентичности, а также характер-
ных для этноса образа жизни, ценностей 
и моделей социального поведения через 
механизмы длительного, повседневно по-
вторяющегося взаимодействия, подража-
ния и социально-ролевого поведения в 
ближайшем, как правило, родственном и 
соседском социальном окружении. Ина-
че говоря, этничность воспроизводит-
ся через длительное погружение лично-
сти в образ жизни и «структуры повсед-
невности» этноса. Более того, именно в 
«структурах повседневности» и социаль-
ных сетях семьи и ближайшего социаль-
ного окружения идет становление лично-
сти с первых месяцев жизни, в том чис-
ле формирование структур и функций го-
ловного мозга, осуществляется имприн-
тинг идентичности и поведенческих сте-
реотипов. Соответственно внешние атри-
буты этноса – этническая территория, 
язык, религия, культура – оказываются 
лишь производными от основы этнично-
сти – непосредственной межпоколенной 
социальной наследственности, основан-
ной на длительном и тесном социальном 

взаимодействии в рамках «структур по-
вседневности» и образа жизни.

Из природы этничности, основанной 
на образе жизни, массовых и повседнев-
ных горизонтальных социальных взаимо-
действиях, вытекают характерные для эт-
носа как типа социальной группы свой-
ства: высокая инерционность, эволю-
ционный, непрерывный и преемствен-
ный характер изменения, сохраняющий 
не только символическую, но и прямую 
преемственность современных этносов 
по отношению к исходным этносам дале-
кого исторического прошлого. Это озна-
чает, что и в эпоху глобализации этнос с 
его механизмами горизонтальных децен-
трализованных связей и социальных се-
тей далек от исчезновения хотя бы в силу 
того, что составляет повседневную соци-
альную среду индивида вне зависимости 
от его одновременного участия в других 
социальных группах.

Успешная модернизация, цивилизаци-
онное восхождение путем приобщения к 
передовым техническим и технологиче-
ским достижениям, возможна и без отка-
за от этничности, с сохранением глубин-
ных национальных традиций. Все успеш-
ные модернизации были в каком-то смыс-
ле постмодернизациями. Они не следо-
вали неким идеальным всеобщим моде-
лям, а занимались достаточно гибким 
«менедж ментом социальных трансфор-
маций», использовав традиции в инте-
ресах развития. Поэтому можно сказать, 
что существует вполне отчетливый со-
циальный запрос на глубокую аналитику 
традиций и выявление тех из них, опира-
ясь на которые, можно реализовать пози-
тивные социальные изменения.

В варианте приспособления к глобали-
зации с сохранением этнических разли-
чий важное место занимают постмодер-
нистская реконструкция архаики, попыт-
ки сохранить этнические культуры в со-
временных формах. В этом контексте ин-
терес представляет этнофутуризм, полу-
чивший в последние годы значительное 
развитие в среде финно-угорской моло-
дой творческой интеллигенции. В этно-
футуризме мы наблюдаем верное соотно-
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шение тенденций к сохранению этниче-
ских особенностей и их преобразованию. 
Плодотворна лишь культура, взращи-
ва емая на национальных корнях и обога-
щенная актуальными эстетическими кри-
териями и способами выражения.

Вопрос о соотношении традиционно-
национального и нового, «своего» и «чу-
жого» в культуре, бытовой жизни решает-
ся непросто. Часто национальным счита-
ют только традиционное, новому, непри-
вычному, отказывают в принадлежности 
к культуре своего народа. Однако нацио-
нальные особенности и черты не являют-
ся неизменными, застывшими. С разви-
тием жизненного уклада народа под вли-
янием времени, исторического процес-
са этнокультурного взаимодействия они 
трансформируются, становятся более 
«проницаемыми» и менее изолирован-

ными. Все это расширяет возможности 
взаимопроникновения, взаимодействия 
культур, накопления общих черт духов-
ного облика. Обогащение каждого народа 
идет вследствие усиления ценных тради-
ционных национальных черт и усвоения 
богатства других этносов.

Ярким примером актуализации этнич-
ности сегодня является финно-угорское 
сообщество, которое оказывает суще-
ственное влияние на социальную, эко-
номическую, культурную стороны жиз-
ни народов, входящих в него. Положе-
ние финно-угорских народов, благодаря 
активным усилиям и действиям членов 
международного финно-угорского дви-
жения, становится предметом обсужде-
ния на самых значимых форумах мира, 
в частности в Европарламенте, ООН и 
ЮНЕСКО. 
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