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На пороге XXI века актуальность иссле-
дования роли традиционнои�  народнои�  
культуры как средства социокультур-
нои�  идентичности современного обще-

ства обусловлена стабильным обеспечением 
личностного становления и устои� чивои�  жизне-
деятельностью социума. Сохранение традици-
оннои�  народнои�  культуры рассматривается се-
годня в качестве одного из основополагающих 
условии�  духовнои�  безопасности современного 
общества в условиях глобализации и восприни-
мается как важнеи� шее условие для развития лич-
ности, элемент душевного благополучия нации. 
Рассматриваемая проблема так же особо значима 

в условиях глобального кризиса идентичности 
современного общества, так как становится од-
ним из важнеи� ших факторов усиления социаль-
нои�  и межэтническои�  напряженности в обще-
стве. Утрата культурных корнеи� , неспособность 
идентифицировать себя в национально-государ-
ственном плане приводит к чувству неполноцен-
ности, ощущении беззащитности, провоцирует 
агрессию относительно представителеи�  других 
культур, которая становится деструктивным ме-
ханизмом общественнои�  консолидации всего об-
щества. Традиционная народная культура явля-
ется не только базовым положением духовного 
единства народа, но и создает культурно-образо-
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Аннотация. Статья посвящена вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры как одного из 
ключевых условий социокультурной безопасности современного общества. Актуальность исследования проблем 
возрождения традиционной народной культуры обусловлена значительным снижением определенного потенци-
ала отечественной культуры, разрушением структуры культурного самовоспроизводства общества и, одновре-
менно, желанием людей сохранить свою уникальность и продемонстрировать самобытность своих традиций 
в процессе коренных изменений, происходящих в современном мире под влиянием глобализационных процессов во 
всех сферах человеческого бытия. Объект исследования — традиционная народная культура как конструктив-
ный фактор консолидации современного общества. Предмет — элементы народной культуры как ресурс сохра-
нения региональной культурной идентичности в условиях развития локального и вместе с тем общероссийско-
го, а также общемирового наследия. Методология исследования основывается на культурологической теории, 
обобщающей методы и результаты разработок ученых в различных отраслях социально-гуманитарной науки, 
которые в совокупности дают возможность раскрыть потенциал традиционной народной культуры как сред-
ства сохранения социокультурной идентичности современного общества. Автор делает вывод, что в условиях 
глобализации ценностные ориентиры традиционной народной культуры могут стать специфической преградой 
на пути стремительно развивающихся неблагоприятных тенденций развития современного общества, сохра-
няющих культуру как единое целое в историческом времени, а приобщение к культурным традициям выступает 
системообразующей основой гармонизации процесса создания социокультурной идентичности и одновременно 
формирование межкультурной толерантности.
Ключевые слова: традиционная народная культура, нематериальное культурное наследие, культурный потен-
циал, региональная культура, региональная идентичность, народные традиции, федеральные целевые програм-
мы, региональные целевые программы, культурные ценности, самобытность.



1299

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2014.9.12395

тур народов России»1. Следовательно, на высшем 
государственном уровне были затронуты важ-
неи� шие определения концепции интенсифика-
ции внимания к сохранению и распространению 
традиционного культурного наследия, укрепле-
нию степени толерантности и взаимопонимания 
при помощи народных традиции� .

Проблема сохранения и развития традици-
оннои�  народнои�  культуры является приоритет-
ным направлением не только национальных, но 
и международных организации� , и прежде всего 
ЮНЕСКО. Во второи�  половине 1990-х годов были 
организованы несколько форумов, где эта пробле-
ма была впервые обозначена и вызвала широкое 
обсуждение среди участников. На форуме была ар-
гументирована необходимость разработки ново-
го нормативного акта, вместе с тем было введено 
новое понятие — «нематериальное культурное на-
следие», которое отражает более широкии�  спектр 
происходящих процессов и охватывает весь про-
цесс создания традиционных культурных ценно-
стеи� , включая традиционные знания и культурную 
среду. Под нематериальным культурным наследи-
ем понимают знания и навыки, обычаи, формы 
представления и выражения, равно как и связан-
ные с ними предметы, инструменты, артефакты 
и культурные пространства, неоспоримые для со-
обществ, групп и, в некоторых случаях, отдельных 
лиц в качестве их культурного наследия. Подобное 
нематериальное культурное наследие, переходя-
щее от поколения к поколению, бесконечно раз 
воссоздается сообществами и группами в зависи-
мости от окружающеи�  их среды, их взаимоотноше-
нии�  с природои�  и своеи�  историеи� , создавая чувство 
своеи�  уникальности и преемственности, повышая 
степень уважения к социокультурнои�  неоднород-
ности общества2.

Концепция развития нематериального куль-
турного наследия была озвучена в докладе ЮНЕ-
СКО о культуре в 1998 г. не только в контексте с 
определением этнических меньшинств, но и в про-
цессе осмысления принципиального значения тра-

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
05.11.2008 “Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию”. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc/ (дата об-
ращения 10.03.2014)).
2 Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального 
культурного наследия ». Париж, 17 октября 2003 г. (http: 
//worldlaws.narod.ru/konvenc/00426.htm (дата обращения 
10.03.2014)).

вательныи�  каркас современнои�  личности. Твор-
ческии�  потенциал, заложенныи�  в традиционнои�  
культуре, широко используется в современном 
обществе при работе с молодежью.

Исследование паттерна традиционнои�  на-
роднои�  культуры и ее социокультурного зна-
чения стало наиболее актуальным в конце 
прошлого века. Изучением даннои�  проблемы 
занимались П.Г. Богатырев, И.И. Земцовскии� , 
В.Е. Гусев, М.С. Каган, А.С. Каргин, Б.Н. Путилов, 
В.Я. Пропп, К.В. Чистов, Ю.М. Соколов. Функции 
культурного наследия, роль традиции� , принци-
пы различных подходов к анализу культуры и 
природы художественнои�  культуры раскрыты 
в исследованиях Е.Я. Александрова, И.М. Быхов-
скои� , С.Н. Иконниковои� , А.С. Ахиезер, М.С. Кагана, 
Э.В. Соколова, А.Я. Флиера, В.М. Межуева и дру-
гих. Методологию и практику социокультурнои�  
политики в области сохранения национальных 
социокультурных традиции�  можно проследить в 
работах Г.М. Бирженюк, Т.М. Дридзе, А.П. Марко-
ва, Э.А. Орловои� . Отличительные элементы этни-
ческои�  психологии в своих исследованиях социо-
культурного развития учитывали Н.М. Лебедева, 
Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко.

В исследовании традиционнои�  народнои�  
культуры целесообразно детализировать содер-
жательную сторону данного понятия и подходы 
к его определению. Само понятие «традиционная 
народная культура» используется для опреде-
ления разнообразных паттернов и направлении�  
народного творчества, сложившихся в результа-
те многовекового этнического развития обще-
ства. http://www.sibculture.ru/magazine/2010-3/
zhiganova/16.jpgТрадиционная народная культу-
ра охватывает все многообразие народных тра-
диции� , национальных особенностеи�  духовного 
уклада, фольклор, народные обряды и праздне-
ства, костюмы и реме� сла, народную музыку, танец 
и театр. Данное определение пока не закреплено 
в Законе «Основы законодательства России� скои�  
Федерации о культуре», но проблема сохранения 
и восстановления традиционнои�  народнои�  куль-
туры России принадлежит к числу приоритетов 
государственнои�  политики. Определяя конкрет-
ные задачи, Президент РФ в очередном послании 
к Федеральному собранию от 05.11.2008 г., обо-
значил приоритетные направления в этои�  обла-
сти на предстоящии�  период: «…еще�  один фактор, 
способныи�  серье� зно упрочить нашу Федерацию, 
— это поддержка национальных традиции�  и куль-
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сии к общечеловеческим культурным ценностям. 
Приобщение, в качестве философскои�  категории, 
рассматривается как органическии�  процесс про-
никновения однои�  системы ценностеи�  и знании�  в 
другую, обогащая тем самым как свое духовное со-
стояние, так и чужое. Таким образом, для приобще-
ния к общечеловеческим культурным ценностям, 
необходимо обладать собственнои�  традиционнои�  
культурои� , собственным национальным матери-
альным наследием и духовными ценностями. Од-
нако именно здесь появляются некоторые трудно-
сти неоднозначнои�  интерпретации соотношения 
общенародного и общечеловеческого в развитии 
современнои�  культуры. Проблемы современного 
социокультурного развития краи� не остро и четко 
трактуются сегодня некоторыми отечественны-
ми философами, культурологами и социологами. 
Изучая развитие страны в период перестрои� ки, 
философ культуры В.М. Межуев так характеризу-
ет процессы некоторых искажении�  национальнои�  
культуры: «Назвав коммунизмом все то, что отли-
чает Россию от Запада, интеллигенция фактически 
восстала не против коммунизма самого по себе, а 
против того, что составляет своеобразие России и 
живущего в неи�  народа. Под видом борьбы с ком-
мунизмом она объявила вои� ну самои�  России»3.

Интересным для нас также является мнение из-
вестного славянофила К.С. Аксакова, которыи�  сказал, 
что «отнимать у русского народа право иметь свое 
русское воззрение — значит, лишить его участия в 
общем деле человечества». Данное мнение соответ-
ствует обстановке не только для развития русскои�  
традиционнои�  культуры, но и для национальных 
культур многочисленных народов России, написан-
ные еще в 1859 году: «Публика выписывает из-за 
моря мысли и чувства, мазурки и польки: народ чер-
пает жизнь из родного источника. Публика говорит 
по-французски, народ — по-русски. Публика ходит 
в немецком платье, народ — в русском. У публики 
парижские моды. У народа свои русские обычаи... 
Публике всего полтораста лет, а народу годов не со-
чтешь. Публика преходяща — народ вечен»4. Огром-
ное внимание к сохранению и развитию традици-
оннои�  народнои�  культуры на современном этапе 
развития является результатом общенародных и ми-

3 Бабуева В.Д. Традиционная народная культура бурят: 
дисс. ... канд. культурологии. Улан-Удэ, 2006. 170 с. (http://
www.dslib.net/teorja-kultury/tradicionnaja-narodnaja-kultura-
burjat.html (дата обращения 10.03.2014)).
4 Там же. С. 81.

диции�  и обычаев, стилеи�  жизни, языков для интел-
лектуальных и культурных ресурсов человечества. 
И, как результат, в Париже 17 октября 2003 г., на 
международнои�  встрече за круглым столом, Кон-
венция об охране нематериального культурного 
наследия была подписана участниками встречи. 
Государства, которые определили данную Конвен-
цию, Япония, Китаи� , Корея, Алжир, Маврикии� , Лат-
вия, Литва, Белоруссия и др. Огромное внимание 
вопросам сохранения и развития традиционнои�  
народнои�  культуры уделяется и в нашеи�  стране. 
Россия поддерживает социокультурную деятель-
ность ЮНЕСКО по развитию и сохранению миро-
вого культурного наследия, признавая ключевое 
значение традиционнои�  народнои�  культуры в ка-
честве фактора, обеспечивающего взаимодеи� ствие 
и взаимообогащение народов и являющегося зало-
гом устои� чивого развития современного общества. 
Правительство России совместно с России� скои�  
академиеи�  наук рассмотрели подписанную Кон-
венцию и подготовили федеральные целевые про-
граммы «Культура России» на 2006-2010 гг. и «Со-
хранение нематериального культурного наследия 
народов России� скои�  Федерации» на 2009-2013 гг., с 
целью финансового и организационного протежи-
рования мероприятии� , направленных на сбереже-
ние и развитие традиционнои�  народнои�  культуры. 
Мероприятия, разработанные в рамках данных 
проектов, включают научно-практические конфе-
ренции, симпозиумы, круглые столы, фестивали 
и массовые праздники, народные гуляния и раз-
личные издательские проекты. Фундаментальные 
положения даннои�  программы сформировали базу 
для взаимодеи� ствия ученых и практиков различ-
ных сфер деятельности, а также основу социально-
экономического развития страны, источник куль-
турного развития для будущих поколении�  россиян 
и их представлении�  о традиционнои�  националь-
нои�  культуре. Важнеи� шим направлением государ-
ственнои�  политики по развитию сферы культуры 
и массовых коммуникации�  в России� скои�  Федера-
ции до 2015 года в качестве базовых определении�  
лежит сохранение и развитие культурного насле-
дия страны, обеспечение единого социокультурно-
го пространства и свободныи�  доступ к потенциалу 
культурных ценностеи�  широким слоям населения, 
а также развитие многонационального культурно-
го наследия народов России.

Немаловажным является тот факт, что в про-
цессе развития своеи�  собственнои�  национальнои�  
культуры происходит приобщение народов Рос-
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тируя внимание прежде всего на формировании 
гармоничнои�  личности, способнои�  воспринимать 
и накапливать опыт предшествующих поколении�  
для разрешения насущных проблем в различных 
сферах социокультурнои�  жизни. При региональ-
ном финансировании в Ханты-Мансии� ском авто-
номном округе реализуются три программы куль-
турного развития: «Дети Югры», «Культура Югры» 
и «Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансии� ско-
го автономного округа — Югры». Ямало-Ненецкии�  
округ разработал два масштабных региональных 
проекта: «Культура, язык, традиционныи�  образ 
жизни коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа» и «Куль-
тура Ямала». Правительство Тюменскои�  области 
разработало комплексную социокультурную про-
грамму, направленную на восприятие и финансо-
вую поддержку для выражения всего спектра соци-
окультурных явлении�  как профессионалов, так и 
дилетантов традиционного народного творчества. 
При федеральнои�  поддержке в рамках культурнои�  
программы в 2010 г. в Ханты-Мансии� ске состоялся 
Международныи�  фестиваль ремесел финно-угор-
ских народов «Югра-2010», с целью возрождения, 
сохранения и массовизации народных ремеслен-
ных традиции�  финно-угорских народов. В Сале-
харде в 2010 году прошли фестиваль фольклора 
народов Севера и конкурс детского эстрадного 
творчества «Полярная звезда», а в 2011 году вы-
ставка современного изобразительного искусства 
«Арт-Ямал», сопровождавшаяся грандиознои�  акци-
еи�  «Искусство Ямала — детям!». Так же в рамках фе-
деральнои�  программы финансируется ежегодныи�  
России� скии�  фестиваль семеи� ного кино «Мамонто-
ша». Значительным результатом осуществляемых 
в социокультурнои�  сфере региональных программ 
становится возрождение и популяризация не толь-
ко основных традиционных народных праздни-
ков, таких как «Воронии�  день» или «Торум канн» у 
хантов и манси, но и проведение носителями этих 
культурных традиции�  всевозможных мастер-клас-
сов для их толкования и распространения, науч-
ные практикумы для их изучения и систематиза-
ции, а так же создание электронных каталогов для 
их общенароднои�  популяризации в отдаленном 
режиме. Руководство Ханты-Мансии� ского авто-
номного округа уделяет огромное внимание сфере 
исследовательского социокультурного функцио-
нирования, в связи с этим за особые достижения в 
области развития и сбережения культуры и этно-

ровых цивилизационных процессов, направленных 
на сохранение этническои�  уникальности народов в 
условиях глобализации, всеобщеи�  стандартизации 
современных социокультурных процессов, поиском 
средств гармоничного введения личности в совре-
менное социокультурное пространство, сохранения 
ее�  креативного потенциала и высоконравственных 
ориентиров.

В рассмотрении структуры традиционнои�  
культуры важно понимать творческии�  потенциал 
нематериального культурного наследия как со-
вокупныи�  процесс инновационных и традицион-
ных моделеи�  жизни Охрана и массовизация «не-
материального культурного наследия» с целью 
обеспечения ее жизнеспособности в многонацио-
нальнои�  стране должна проводится не только на 
федеральном, но и на региональном уровнях. Ре-
гионы России� скои�  Федерации представляют собои�  
полиэтнические локальные территории с сохра-
нением своих уникальных этнических культур и 
контактом национальных традиции� . Изучение со-
циокультурных факторов охраны и развития тра-
диционнои�  народнои�  культуры в полиэтнических 
регионах является одним из важных направлении�  
современных ученых. Наиболее простым способом 
исследования форм осмысления и понимания тра-
диционнои�  народнои�  культуры в целом становит-
ся изучение ее элементов в отдельных регионах.

Рассматривая в качестве примера Тюменскую 
область, следует отметить на территории региона 
наличие двух разнородных элементов — старо-
жильческую и новопоселенческую народные тра-
диции, которые заключают в себе всю совокуп-
ность народных творческих обычаев, пришедших 
в этот регион в разное время. Носителями тради-
ционнои�  культуры старожил являются выходцы 
Поморья, Архангельскои� , Вологодскои�  губернии� , 
частично Пермскои�  и Вятскои�  губернии� , новопо-
селенцы представляют собои�  уроженцев южнорус-
ских и западнорусских губернии�  России, Украины и 
Белоруссии. На современном этапе в области куль-
туры и образования наиболее остро встает вопрос 
изучения, сохранения и массовизации региональ-
ных национальных традиции� , создание новеи� ших 
способов передачи элементов традиционнои�  куль-
туры. В данном направлении в Тюменскои�  области 
разрабатывается и реализуется целыи�  ряд регио-
нальных программ социокультурного направле-
ния, с целью капитализации культурного аспекта в 
плане социально-экономического и социокультур-
ного развития Западно-Сибирского региона, акцен-
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культуры является элемент обогащения и разви-
тия культурного кругозора подрастающего поко-
ления, а не раскол традиции и современности. С 
этои�  целью при государственнои�  поддержке харак-
терным паттерном наделяются уже существующие 
культурные тексты и предметы обихода, воссозда-
ются элементы обрядовои�  и повседневнои�  одеж-
ды, воспроизводятся нормы и правила традицион-
ного общения. Результатом проведеннои�  работы 
служит сбережение уникальности и идентичности 
в современных социально-экономических услови-
ях, формируя не только новую стрессоустои� чивую 
высокоморальную личность, но и новую сферу 
коммуникативнои�  культуры.

Можно с уверенностью говорить, что на совре-
менном историческом этапе развития общества 
традиционная народная культура востребована 
как фактор сохранения уникальности и региональ-
нои�  социокультурнои�  идентичности, осуществляя 
принцип сбережения и выживания определенного 
этноса в фасеточных условиях современного ло-
кального развития и, вместе с тем являясь частью 
не только общероссии� ского, но и общемирового 
наследия.

Анализ тенденции�  и закономерностеи�  форми-
рования традиционнои�  народнои�  культуры полно-
стью подтвердил предположение о том, что содер-
жательные принципы и ценностные ориентиры 
традиционнои�  народнои�  культуры способны осу-
ществить роль не только определяющих факторов 
социального, политического, экономического и 
мировоззренческого развития, но и являются сдер-
живающими детерминантом негативного влияния 
глобализации на духовные ценности народов. Ком-
плексное исследование теоретических вопросов 
традиционнои�  народнои�  культуры способны ут-
вердить региональную культурологию на более 
значимыи�  уровень, а верная их интерпретация 
дает нам возможность благоприятного и конструк-
тивного обустрои� ства современного общества.

туризма здесь учреждены губернаторские премии 
и гранты. В России начиная с 2012 года, прохо-
дит социально-культурная акция «БиблиоНочь», 
охватывающая большинство россии� ских горо-
дов, включая и региональную столицу. Немало-
важным фактором в развитии социокультурнои�  
сферы выступает разработка, финансирование и 
проведение различных мобильных мероприятии� , 
таких как «Народное искусство — детям», посвя-
щенное Международному Дню защиты детеи� , вы-
ездная выставка-ярмарка «Народное творчество» 
в рамках мероприятия «Ночь в музее», «Тюмень 
мастеровая» в День независимости России, «Жи-
вые традиции народного искусства», «Тобольская 
резная кость», «Краски радости» и другие, прово-
димые в раи� онных центрах южнои�  части Тюмен-
ского региона.

Тюменская область следует общим стратеги-
ческим социокультурным ориентирам, используя 
свои особенности в средствах реализации госу-
дарственных социокультурных целеи�  и опреде-
ленных приоритетов. Стратегическим интересом 
выступает попечение подрастающего поколения, 
начиная с детского возраста. С целью выявления 
и протекции юных талантов организуется це-
лыи�  ряд специальных программ федерального и 
регионального уровня в Ямало-Ненецком и Хан-
ты-Мансии� ском округах. В Тюменскои�  области 
особым пунктом в стратегии социокультурнои�  
политики стоит сбережение культурного немате-
риального наследия народов, населяющих реги-
он, особое внимание здесь уделяется коренным 
малочисленным народам Севера.

Вместе с тем, вследствие деи� ствия механиз-
мов поддержки региональнои�  традиционнои�  на-
роднои�  культуры сохраняются специфические эт-
нокультурные качества современного социума. В 
современном стремительно развивающемся мире 
основополагающем фактором повсеместного ис-
пользования элементов традиционнои�  народнои�  
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