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Введение. Феномен «традиция» является ключевым звеном в понимании специфики протекания культурных про-
цессов современности. На фоне возникшего на рубеже XX–XXI вв. так называемого этнического возрождения, по-
вышенного внимания народов, в том числе финно-угорских, к собственным культурным и историческим корням 
проблема сохранения и развития этнокультурной традиции приобрела новый импульс для осмысления. Этому 
способствует усиление интеграции культур внутри финно-угорского сообщества в условиях формирования новой 
социокультурной парадигмы.
Материалы и методы. Теоретическим материалом исследования послужили работы ученых в области изучения 
современного социокультурного процесса, в частности на примере культурного наследия финно-угорских народов. 
Достоверность и научная обоснованность результатов обеспечиваются социокультурным подходом, а также срав-
нительным и типологическим методами исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе бытия этнокультурной традиции в современном обще-
стве большую роль в числе других обстоятельств играет процесс фестивизации культурного процесса. Для него 
характерно использование феномена этнокультуры как внешнего атрибута, функционирование которого сводится 
лишь к развлечению, созданию эффекта праздничности действа, что приводит к девальвации его ценности. Однако 
осуществленный анализ новой картины мира, сложившейся на рубеже XX–XXI вв., позволяет сделать вывод о том, 
что идея целостности мира, понимание пространства и времени, лежащие в ее основе, а также экологический и 
адаптивный потенциалы этнокультурной традиции остаются созвучными современному миру, и это дает основания 
для их сохранения и развития в современную эпоху. Данные выводы в полной мере относятся и к культурной прак-
тике финно-угорских народов на современном этапе.
Заключение. На основе исследованного материала сделан вывод об изменении функционирования финно-угор-
ской этнокультурной традиции в соответствии с объективными условиями ее бытия. 
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Введение
Феномен «традиция» является клю-

чевым звеном в понимании специфи-
ки протекания культурных процессов 
современности. Культ трансформации, 
пронизывающий культуру рубежа XX–
XXI вв., имеет своим содержанием пре-
жде всего радикальное переосмысление 
всей системы ценностей (а значит, и по-
нятия «традиция»), сложившейся на пре-
дыдущем этапе. Этот процесс затронул и 

сферу традиционной этнической культу-
ры, детерминированной биологическими, 
социальными и природными условиями 
формирования этноса [1]. Ее сущностные 
характеристики – приоритет традицион-
ного над инновационным, коллективного 
над индивидуальным и др. – согласно об-
щепринятой точке зрения вступают в про-
тиворечие с культурными трендами совре-
менности. 
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С другой стороны, отмеченный наукой 
рост национального самосознания также 
составляет одну из актуальных тенденций 
культуры. В частности, в данный период 
он мощно заявил о себе в финно-угорском 
мире, что выразилось в обращении этно-
сов к своим истокам, архаической культу-
ре древности, попытках осмыслить род-
ственные связи, существующие между 
этносами, их активных и весьма плодо-
творных попытках позиционирования ло-
кальных культур в глобальном культурном 
пространстве. 

В науке отчетливо проявилась тенден-
ция изучения культурного наследия фин-
но-угорских народов, которое включает 
в себя «материальные и духовные ценно-
сти, созданные в прошлом, а также памят-
ники и историко-культурные территории и 
объекты, значимые для сохранения и раз-
вития самобытности народов, входящих в 
финно-угорскую группу» [8, 96]. 

Финно-угорские народы создали, без-
условно, уникальную культурную тради-
цию, которая имеет длительную историю. 
На всем ее протяжении культурное насле-
дие финно-угров развивалось в условиях 
активного диалога с культурами других 
этносов, не только аккумулируя лучшие их 
достижения, но и оказывая на них обрат-
ное воздействие, пополняя высокими до-
стижениями мировую культуру. Как счи-
тают некоторые исследователи, «главная 
культурная ценность финно-угорской со-
циокультурной среды заключается в том, 
что она универсальна и терпима к культу-
рам других народов» [4, 117].

 Начиная с 1990-х гг. по настоящее вре-
мя в связи с новыми парадигмальными, 
внешне- и внутриполитическими, со-
циально-экономическими, идеологиче-
скими трансформациями происходит за-
метное усиление интеграции внутри 
финно-угорского сообщества. Ученые 
отмечают тенденцию образования на-
циональных движений и организаций 
российских финно-угров, расширения 
их взаимодействия с зарубежными род-
ственными народами, роста националь-
ного самосознания. Например, начало 
1990-х гг. способствовало рождению та-
ких нацио нальных движений и организа-

ций, как «Коми котыр», «Марий ушем», 
«Масторава», «Спасение Югры», «Уд-
мурт кенеш» и др. Активизировалось и 
взаимодействие родственных народов. 
В результате стало возможным говорить 
о транснациональной консолидации фин-
но-угорских народов, их объединении «в 
единое международное движение, став-
шее институтом гражданского общества, 
каналом народной дипломатии» [10]. 

Интеграция развивается, таким обра-
зом, на трех уровнях: региональном, об-
щероссийском и международном. Если в 
предшествующую эпоху получил разви-
тие главным образом первый уровень, то 
на рубеже ХХ–XXI вв. заметно интенси-
фицировались интеграционные процес-
сы второго и третьего порядка. В этом 
следует усматривать прежде всего влия-
ние глобализации, поставившей перед ло-
кальными культурами проблему позицио-
нирования себя в глобальном культурном 
пространстве. 

Процессы взаимодействия культур осу-
ществляются различными учреждениями, 
составляющими организационную струк-
туру финно-угорского движения. К меж-
дународному уровню относятся Всемир-
ный конгресс финно-угорских народов и 
его Консультативный комитет, Молодеж-
ная ассоциация финно-угорских народов. 
Общероссийский уровень представлен 
Ассоциацией финно-угорских народов, 
региональный – местными национальны-
ми организациями. 

Движение финно-угорских народов вы-
ступает серьезным общественным явлени-
ем европейского масштаба, призванным 
сохранять и развивать их самобытную 
культуру, способствовать ее органичному 
встраиванию в современный глобальный 
мир. Это реальный фактор, позволяющий 
консолидировать финно-угорские народы 
в сферах культуры, науки, образования, а 
также в информационном пространстве. 
Как отмечает Н. И. Учайкина, в настоящее 
время «уникальную возможность орга-
низации единого научного, образователь-
ного, социокультурного пространства на 
международном уровне» предоставляют 
инновационные информационные техно-
логии [13, 22].
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Следует отметить, что основной фор-
мой взаимодействия большинством иссле-
дователей признается именно интеграция 
культур как наиболее благоприятный ва-
риант культурных контактов, способству-
ющий дальнейшему плодотворному раз-
витию каждого из участников процесса. 
Однако сегодня коррективы в развитие со-
циокультурной ситуации, несомненно, на-
чала вносить пандемия [7]. 

Все это свидетельствует о том, что в ус-
ловиях новой социокультурной ситуации, 
рожденной глобализацией рубежа XX–
XXI вв., проблема сохранения и развития 
этнотрадиции не только не была отодви-
нута на периферию культурной практики, 
но и, напротив, приобрела мощный им-
пульс для осмысления, вышла на новый 
уровень, породила новые формы интегра-
ции родственных культур. 

Обзор литературы
Теоретической и методологической ос-

новой статьи послужили работы Ю. Б. Бо-
рева, Н. Г. Михайловой, Н. И. Учайкиной, 
посвященные проблемам взаимодействия 
традиции и инновации в культуре и ис-
кусстве. Публикации А. В. Березиной, 
И. М. Вельма, А. В. Каверина, Н. А. Ка-
вериной, И. В. Лоткина, Н. Б. Семиной, 
В. В. Стебляка оказались полезны при 
анализе процессов развития этнокультур-
ной традиции в условиях глобализации 
культур. Различные аспекты бытия фин-
но-угорских культур в современную эпо-
ху, рассмотренные Ю. А. Кондратенко, 
М. В. Логиновой, Т. Н. Малой, А. Б. Мяс-
никовой, В. С. Святогоровой, Ю. А. Узло-
вым, легли в основу исследования динами-
ки их функционирования.

Материалы и методы
Материалом исследования явился про-

цесс формирования новой социокультур-
ной парадигмы на рубеже XX–XXI вв., 
породивший тенденцию трансформа-
ции культурных ценностей, проблему их 
адаптации к новым условиям и динами ки 
функционирования.

Основу методологии исследования со-
ставил социокультурный подход, позво-
ливший интегрировать материал гума-

нитарных исследований в различных 
областях науки. С помощью сравнитель-
ного и типологического методов была вы-
явлена специфика функционирования эт-
нокультурной традиции в современном 
мире на примере финно-угорских культур.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Современность подтвердила значение 
традиции как связующей нити времен, ее 
роль как общественной ценности, которая 
может выступать и комплексом культур-
ного наследия, и механизмом передачи со-
циокультурного опыта от поколения к по-
колению (наследование). 

Традиция – это память культуры, но она 
избирательна. Современные этнокультур-
ные практики явственно показали, что на-
стоящее принимает из прошлого лишь 
то, что для него важно и потому актуаль-
но. Традиция сохраняет в себе только то, 
что нужно сегодня, и в том виде, в кото-
ром этого требует современность. Осо-
бенно показателен в этом случае пример 
актуализации одной и той же традиции в 
разные эпохи: каждая из них интерпрети-
рует ее по-своему. Достаточно вспомнить 
Античность. Если академизм, опираясь на 
ее художественное наследие, относился к 
классике как к отвлеченному нормативно-
му идеалу, то неоклассика рубежа XIX–
XX вв. воспринимала ее как носителя по-
этического человеческого содержания, 
выражая свое лирически непосредствен-
ное отношение к ней. 

В культуре и искусстве традиция про-
должается и дает положительный резуль-
тат не тогда, когда автор просто повторяет 
найденное прежде и устоявшееся, а ког-
да осуществляется процесс преемствен-
ности, в котором главным созидатель-
ным фактором становится новаторство. 
По мнению Ю. Б. Борева, процесс преем-
ственности способствует «приращению 
выразительности средств, углублению 
и развитию художественной концепции, 
расширению смысла, углублению идейно-
эмоционального воздействия на личность, 
а в прикладных искусствах и архитектуре 
также совершенствованию функциональ-
ности» [2, 345]. Другими словами, взаи-
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модействие традиции и новаторства – не-
пременное условие создания артефакта, 
отвечающего современным требованиям. 
Ю. А. Узлов отмечает это и в отношении 
локальных культур: «…этнокультурные 
ценности представляют собой своеобраз-
ное сочетание традиционных и инноваци-
онных элементов, в которых концентриру-
ется опыт жизнедеятельности этнического 
субъекта в цивилизации» [12]. 

По большому счету указанное взаимо-
действие может выражаться двояко. С од-
ной стороны, если традиционной остается 
форма, то функциональная сторона долж-
на быть отмечена чертами новаторства, с 
другой – традиционной может быть функ-
ция, но тогда черты новаторства должна 
приобрести форма. Учет данного обстоя-
тельства делает само собой разумеющим-
ся отказ от простого воспроизведения сло-
жившейся некогда традиции. Этот процесс 
с недавних пор стал предметом особого 
исследования. Как подчеркивают авторы 
статьи «Проект “Современное искусство 
Мордовии: неотрадиционализм и фор-
мы его развития”», в реалиях сегодняш-
него дня традиция демонстрирует в пол-
ной мере свой диалектический характер, 
следствием чего является возникновение 
неотрадиционализма как процесса «со-
знательного обращения к прошлому для 
адаптации к новым условиям» [5, 265]. 

Следует отметить, что в общественном 
сознании наших сограждан в последние 
годы сложилось отчетливое представле-
ние о том, что простое перенесение тради-
ции из одной эпохи в другую невозможно. 
Процесс реконструкции традиции должен 
и может применяться сегодня в первую 
очередь для верного понимания ее сути, 
однако он не может быть единственным 
способом позиционирования этнотради-
ции в нашу эпоху. В конце концов, не бу-
дем забывать о том, что традиции сформи-
ровались в совершенно ином контексте. 
Этнические культуры родились в доинду-
стриальную эпоху и остаются архаичны-
ми в своей основе. Они малоподвижны, 
анонимны, скорее закрыты, чем откры-
ты, для взаимодействий и контактов. Со-
временность же характеризуется как эпо-
ха постиндустриальная, информационная; 

ее культура программно космополитична, 
существует поверх национальных границ, 
ее формирование, как считают большин-
ство ученых, идет рука об руку с процес-
сами унификации. 

В новых условиях этнокультурная тра-
диция функционирует иначе, посколь-
ку она утрачивает универсальную роль, 
которая предполагала выполнение нор-
мативной, инструментальной, сигнифи-
кативной, коммуникативной [3], адап-
тивной и других функций. Традиция 
лишается глубинного содержания и ис-
пользуется как элемент, декорирующий 
новую ценностно-смысловую базу чело-
веческой жизни. Особенно ярко это про-
является в феномене фестивизации куль-
турного процесса.

Ф. Мюре, предложивший назвать совре-
менную эпоху гиперфестивной эрой, трак-
тует данный процесс как усиление празд-
ничного компонента в обыденной жизни, 
где огромную роль начинает играть Homo 
festivus – Человек празднующий [11]. Он 
является порождением общества потре-
бления, в котором сам акт потребления 
воспринимается как праздничное дей-
ство. При этом происходит десакрализа-
ция праздничного, а повседневное, в свою 
очередь, возводится на пьедестал.

Действительно, как показывает анализ 
социокультурной ситуации, в регионах, 
компактно представляющих культуру фин-
но-угорских народов, проводится большое 
число разнообразных праздников, фестива-
лей и других мероприятий именно празд-
ничного характера. В их основе лежит, как 
правило, этнокультурная традиция. Не 
только в самодеятельном или любитель-
ском творчестве, но и в профессиональ-
ном искусстве рождаются новые образы, 
навеянные традицией. Достаточно вспом-
нить феномен этнофутуризма, сформиро-
вавшийся на основе интеграции древней 
финно-угорской символики и современ-
ных форм профессионального искусства 
и получивший мощное развитие в Удмур-
тии, Мордовии, Марий Эл, Эстонии, Фин-
ляндии. Другой пример – феномен фолк-
танца, изначально возникший в рамках 
саранского фестиваля современного тан-
ца «Лиса» как эксперимент в региональ-
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ном искусстве. Сегодня его можно рас-
сматривать в качестве самостоятельного 
направления в современном танце, цель 
которого – переосмысление и актуализа-
ция содержания народной танцевальной 
традиции в рамках современных форм ис-
кусства.

Указанное обстоятельство играет, по 
нашему мнению, существенную роль в 
трансформации отношения к традиции. 
Дело в том, что в традиционной культу-
ре праздник всегда был выделен из буд-
ничного ряда жизни. Связанный с каки-
ми-либо особенно значимыми для жизни 
этноса событиями (знаковыми датами ка-
лендарного времени, священных собы-
тий – исторических или религиозных), он 
был явлением сакрально-ритуальным, ми-
фопоэтическим. В контексте фестивиза-
ции праздник сменяется праздничностью, 
превращается в шоу, в котором традиция 
используется лишь как внешний атрибут, 
призванный придать зрелищу более при-
влекательный облик, усилить оригиналь-
ность, неожиданность подачи действа. В 
результате происходит девальвация цен-
ности этнической традиции, она утра-
чивает ряд ранее присущих ей функций, 
например регулятивную, нормативную, 
сакральную и др., и в конечном счете утра-
чивается сама. Однако этот процесс неод-
нозначен.

Дело в том, что современная эпоха, как 
уже отмечалось, демонстрирует повышен-
ный интерес к этнокультурным традици-
ям. Он проявляется в феномене так назы-
ваемого этнического парадокса, когда в 
ответ на угрозу унификации культурного 
многообразия люди все чаще обращаются 
к ценностям родной культуры. Во многом 
это связано со стремительными темпами 
развития современной цивилизации. Ока-
завшись в круговороте событий, требу-
ющих от человека постоянной адаптации 
к изменениям окружающей среды, наш 
современник начинает искать для себя ка-
кие-либо островки стабильности, точки 
опоры, позволяющие ему правильнее со-
риентироваться в потоке жизни. В числе 
таких точек опоры – традиционные цен-
ности родной культуры, поскольку в них 
заложены некие константы, которые оста-

ются незыблемыми на протяжении столе-
тий. Н. Г. Михайлова относит сюда такие 
идеи – ценности – смыслы, как представ-
ления о природе, космосе, месте человека 
в жизни; представления об идеалах мудро-
сти, силы, героизма, красоты, добра и зла, 
о формах «правильного» и «неправильно-
го» устроения жизни, о служении людям, 
Отечеству и др. [9]. Выработанные и от-
шлифованные многими поколениями, они 
заключают в себе истину, концентриро-
ванный опыт, накопленный человечеством 
на протяжении тысячелетней истории.

Классическим примером отражения 
данного процесса может служить спек-
такль Мордовского государственного на-
ционального драматического театра «Куй-
горож» по пьесе Валентины Мишаниной. 
Поставленный в ноябре 2019 г., он уже 
стал обладателем гран-при нескольких 
театральных фестивалей. Постановщик 
спектакля Борис Манджиев превратил по-
вествование народной мордовской сказ-
ки, по мотивам которой написана пьеса, в 
рассуждение о тех ценностях, которые по-
зволяют человеку не утратить себя в наши 
дни. Этой цели служит не только содержа-
ние спектакля, но и его форма. В действии 
спектакля элементы традиционной куль-
туры – костюм, бутафория – каждый раз 
трансформируются в более современную 
форму, как и центральный элемент сце-
нографии – двери. Именно они передают 
идею о том, что мир прошлого – вход в на-
стоящее, вход во внутренний мир каждого, 
исследование мотивов поведения совре-
менного человека. Приведенный пример 
демонстрирует, что адаптационный по-
тенциал этнокультур становится все более 
значимым для современности. При этом 
опыт каждой из этнокультур, сформиро-
ванная в их лоне картина мира уникальны, 
что чрезвычайно важно для современной 
эпохи с ее подчеркнутым интересом к ин-
дивидуальному, единичному. 

Рубеж XX–XXI вв. сформулировал но-
вое представление о целостности мира. 
Вместо привычной формулы «мир – един-
ство многообразия» новая эпоха предло-
жила концепцию «мир – многообразие 
единства», акцентировав тем самым идею 
разнообразия культурных миров и зало-
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жив ее в основание теории и практики раз-
вития культурных процессов. Известное в 
науке смещение исследовательских инте-
ресов от макрообъектов и макропроцес-
сов к микрообъектам и микропроцессам 
привело к тому, что прошлое (в том чис-
ле этнотрадиция) в настоящее время вос-
принимается как нечто неповторимое и 
невосполнимое в других условиях. Отсю-
да понятно внимание, которое сообщество 
в последние десятилетия проявляет по от-
ношению к локальным культурам: именно 
они репрезентируют свою уникальность 
и позволяют продемонстрировать идею 
культурного многообразия мира, «мира 
как многообразия единства». Этнокуль-
турная традиция финно-угров вносит не-
повторимый вклад в мировую культуру.

Концепция пульсации времени, то рас-
ширяющегося до включения в него всей 
истории человечества, то сокращающе-
гося до мгновения, лежащая в основе но-
вой картины мира, также создает условия 
для органичного присутствия этнической 
архаической традиции в современной 
культуре: «В условиях, когда время стало 
рассматриваться как целостность, объем-
лющая все настоящее, исторически близ-
кое и далекое прошлое, традицию многие 
стремятся вспомнить, возродить, рекон-
струировать, изобрести и даже приду-
мать» [6, 104]. Пример этого – хореогра-
фический спектакль Натальи Атитановой 
«Восемь мордовских песен» на музыку 
фолк-группы «Торама» (2011 г.). Сюит-
ная форма спектакля, каждая часть кото-
рого – отдельная мордовская песня, орга-
низована по циклическому принципу, что 
возвращает нас к архаическому времени 
земледельческих культур. Более того, ар-
хаична и композиция хореографического 
текста – хоровод. Все это, казалось бы, об-
ращает нас к прошлому, во многом служит 
свидетельством прямолинейной «фести-
вализации традиции». Однако в контек-
сте спектакля обращает на себя внимание 
другое. В его основе – идея о том, что со-
временный человек несет в себе элементы 
мышления своей этнической культуры, но 
способ функционирования этих элементов 
принципиально иной. В настоящем тра-
диционное становится некой устойчивой 

ценностью, ориентиром не для коллекти-
ва (что свойственно традиционной куль-
туре), а для индивида (что отвечает инди-
видуализации в современной культуре). 
Таким образом, наше прошлое присва-
ивается и переосмысливается не на кол-
лективном, а на индивидуальном уровне. 
«Восемь мордовских песен» – пример ис-
следования этого процесса средствами со-
временного искусства. Не внешняя фоль-
клоризированная форма определяет здесь 
творческий метод, а внутреннее содержа-
ние сценического действия. В нем сред-
ствами современного искусства актуали-
зируются некие глубинные, может быть 
даже архетипические, черты националь-
ной культуры.

Причина актуализации этнокультурной 
традиции и потенциальная возможность 
ее позиционирования в современном об-
ществе видятся также и во вселенскости, 
космичности, заложенных в содержании 
народного искусства. Сужение простран-
ства планеты до масштабов локуса сродни 
способности народного искусства в своем 
микромире отразить макрокосм. 

На наш взгляд, такое восприятие време-
ни присутствует в идее спектакля «Пес-
ни арктических птиц» на музыку Эйною-
хани Раутаваара, который был поставлен 
в 2019 г. в Мордовской республиканской 
хореографической школе хореографом 
Ольгой Котт. Внешне спектакль не не-
сет в себе абсолютно никаких этнических 
черт: его оформление и пластическое ре-
шение современны. Содержание же со-
ставляет повествование о жизни народа 
саамов. Сюжет одноактного балета прост: 
один из родов саамов долгой арктической 
зимой собрался вместе у священного кам-
ня сейда. Люди рассказывают друг другу 
старинные предания, и они оживают на 
глазах: это истории о сотворении мира, 
о легендарном герое Куйве и предках, о 
солнце. Финальная картина представля-
ет собой встречу солнца, появление кото-
рого на горизонте означает начало аркти-
ческого лета. Люди удаляются следом за 
ним, чтобы на очередной стоянке у друго-
го сейда вновь оживить в своем воображе-
нии прошлое. Своеобразная актуализация 
создает модель целого времени, соединя-
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ющего здесь и сейчас прошлое, настоящее 
и даже будущее.

Приведенный пример демонстрирует 
и тот факт, что этнокультурная традиция, 
родившаяся в древности, в то время, ког-
да человек жил в максимальном контакте 
с ритмами природы, приобретает особую 
значимость в современную эпоху, не раз 
продемонстрировавшую человеку могу-
щество природных стихий по сравнению 
с созданной им цивилизацией. Пиетет по 
отношению к природе, который заложен 
в народном художественном творчестве, 
актуален в мире, стоящем на грани эколо-
гической катастрофы. Известно, что глав-
ное место среди образов народного искус-
ства, и особенно, как считают некоторые 
исследователи, искусства финно-угорских 
народов, всегда занимали образы приро-
ды. Способность человека традиционной 
культуры ко вчувствованию в мир сродни 
открытию современным человеком цен-
ности бытия природы, забытого кровного 
родства с ней. Это также отчасти объясня-
ет возросший сегодня интерес к ценно-
стям этнических культур. 

Заключение
Итак, можно выделить ряд причин акту-

ализации этнокультурной традиции в со-
временную эпоху. Однако процесс ее по-
зиционирования в современности обладает 
спецификой, не предполагая простого пе-

реноса традиции в сегодняшний день. Сей-
час никто не будет носить народный ко-
стюм в его традиционном виде, несмотря 
на его экологичность и эстетические каче-
ства. Никто не будет во всех деталях следо-
вать исполнению обрядовых действ и т. п. 
В меняющемся мире меняется функциони-
рование традиции: утилитарная, норматив-
ная, социально-организационная функции 
уходят на периферию, при этом усилива-
ется ее роль как средства адаптации че-
ловека к новым условиям, формирования 
культурной идентичности личности и, как 
следствие, обретения психологического 
комфорта. Традиция по-прежнему способ-
ствует познанию мира, воспитанию эсте-
тических вкусов и идеалов, осуществле-
нию процессов гуманизации окружающей 
среды. К числу негативных аспектов функ-
ционирования этнокультурной традиции 
относится выполнение ею развлекатель-
ной функции, причем в гипертрофирован-
ной форме, что ведет к «эксплуатации» ее 
внешних – праздничных, эффектных, эк-
зотических, с точки зрения современного 
человека, декоративных – сторон. В связи 
с этим было бы не вполне корректно гово-
рить об утрате этнокультурной традиции в 
современном мире: она развивается в со-
ответствии с требованиями времени, либо 
меняя смысловое и функциональное на-
полнение, либо трансформируя свой при-
вычный облик.
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Introduction. The phenomenon of “tradition” is a key link in understanding the specifics of the current cultural processes. 
The problem of preserving and developing the ethnocultural tradition has acquired a new impetus for comprehension against 
the background of the emergence at the turn of the XX–XXI centuries of the so-called ethnic revival, the increased attention 
of peoples, including the Finno-Ugric ones to their own cultural and historical roots. This is facilitated by the strengthening of 
the integration of cultures within the Finno-Ugric community in the context of the formation of a new socio-cultural paradigm.
Materials and Methods. The theoretical material of the study was the work of scholars in the field of studying the modern 
socio-cultural process, in particular on the example of the cultural heritage of the Finno-Ugric peoples. The reliability and 
research validity of the results is provided by the sociocultural approach, as well as by comparative and typological research 
methods.
Results and Discussion. In the process of being an ethnocultural tradition in modern society, the process of festivization of 
the cultural process plays an important role, among other circumstances. It is characterized by the use of the phenomenon 
of ethnoculture as an external attribute, the functioning of which is reduced only to entertainment, creating the effect of 
festivity of the action, which leads to the devaluation of its value. However, the analysis of the new picture of the world 
that took shape at the turn of the XX–XXI centuries allows us to conclude that the idea of   the integrity of the world, the 
understanding of space and time that underlie it, as well as the ecological and adaptive potential of the ethnocultural tradition 
remain consonant with the modern world, and this gives grounds for their preservation and development in the modern era. 
These conclusions fully apply to the cultural practice of the Finno-Ugric peoples at the present stage.
Conclusion. On the basis of the studied material, a conclusion was made about the change in the functioning of the Finno-
Ugric ethnocultural tradition in accordance with the objective conditions of its existence.
Key words: ethnoculture; tradition; picture of the world; Finno-Ugric cultures; integration of cultures; festival of the cultural 
process; functioning of ethnoculture.
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