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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ХРАРАКТЕРА 

В КОНТЕКСТЕ «ВОСТОК – ЗАПАД» 
(на примере современных турецких и азербайджанских рассказов)

В статье рассмотрены вопросы влияния традиций и теорий глобальной мысли на сущность на-
циональных литератур Азербайджана и Турции. Методы анализа связаны с концептуальным подхо-
дом к общим направлениям литературных течений современного художественного слова. В частно-
сти это историко-литературный, культурно-исторический, компаративный и типологический мето-
ды исследования.

Фактор национальной идентичности, являющийся полной противоположностью глобализа-
ции, проявляется в самых разных сферах человеческой деятельности – политике, общественной 
жизни, литературе, разных областях искусства. Сегодня за национальную идентичность борются как 
на индивидуальном, так и на общественном уровне. Глобалистская теория и глобалистское мышле-
ние в ХХ в. привели к фундаментальным изменениям в жизни общества. В частности с глобализа-
цией культур связан синтез мировых культурных ценностей, идет процесс появления новых. Разви-
тие этого разнообразия в единстве – единственно возможная историко-философская и политичес-
кая парадигма глобализации. Проблема национальной идентичности становится все более актуаль-
ной в борьбе между Западом и Востоком. Уже во второй половине ХХ в. они стали проникать в ее 
содержание в виде системы различных идей и образов. Это влияние проявлялось через литератур-
ные течения (модернизм, постмодернизм, экзистенциализм, феминизм), различные стили и обра-
зы, ориентированные на Запад. Негативные аспекты глобализации отрывают художественный об-
раз от этнических корней, национальной идентичности, национальных и моральных ценностей, че-
ловек остается один со своими проблемами в глобальном мире. В азербайджанской литературе этот 
процесс часто называют экзистенциализмом, а в турецкой литературе – varolusçuluk akımı, литера-
турой отчуждения. Писателей-глобалистов объединяет стремление не отставать от этой тенденции; 
присоединиться к ней в соответствии с требованиями и влияниями инновационных течений, в отли-
чие от традиционализма; быть сторонником идеологии «общекультурных ценностей» глобализма с 
«мировым человеком», «мировым домом», «светским размышлением», «светской мыслью», «свет-
ским художественным стилем».

Ключевые слова: глобализация, литература периода глобализации, азербайджанская и ту-
рецкая литература, отчуждение и национальное самосознание.

У статті розглянуто питання впливу традицій і теорій глобальної думки на сутність національних 
літератур Азербайджану і Туреччини. Методи аналізу пов’язані з концептуальним підходом до за-
гальних напрямів літературних течій сучасного художнього слова. Зокрема це історико-літературний, 
культурно-історичний, компаративний і типологічний методи дослідження.

Фактор національної ідентичності, що є повною протилежністю глобалізації, проявляється 
в найрізноманітніших сферах людської діяльності – політиці, суспільному житті, літературі, різних 
галузях мистецтва. Сьогодні за національну ідентичність борються як на індивідуальному, так і на 
суспільному рівні. Глобалістська теорія і глобалістське мислення у ХХ ст. спричинили фундаментальні 
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зміни в житті суспільства. Зокрема з глобалізацією культур пов’язаний синтез світових культурних 
цінностей, йде процес появи нових. Розвиток цього розмаїття в єдності – єдино можлива історико-
філософська і політична парадигма глобалізації. Проблема національної ідентичності стає все більш 
актуальною в боротьбі між Заходом і Сходом. Вже в другій половині ХХ ст. вони стали проникати в її 
зміст у вигляді системи різних ідей і образів. Цей вплив проявлявся через літературні течії (модернізм, 
постмодернізм, екзистенціалізм, фемінізм), різні стилі й образи, орієнтовані на Захід. Негативні 
аспекти глобалізації відривають художній образ від етнічних коренів, національної ідентичності, 
національних і моральних цінностей, людина залишається сам на сам зі своїми проблемами в гло-
бальному світі. В Азербайджанській літературі цей процес часто називають екзистенціалізмом, 
а в турецькій літературі – varolusçuluk akımı, літературою відчуження. Письменників-глобалістів 
об’єднують прагнення не відставати від цієї тенденції; долучитися до неї відповідно до вимог і 
впливів інноваційних течій, на відміну від традиціоналізму; бути прихильником ідеології «загаль-
нокультурних цінностей» глобалізму зі «світовою людиною», «світовим домом», «світським розду-
мом», «світською думкою», «світським художнім стилем».

Ключові слова: глобалізація, література періоду глобалізації, азербайджанська і турецька 
література, відчуження і національна самосвідомість.

В процессе разработки концепции решения общечеловеческих проблем в совре-
менном глобализме формируются два направления: глобалисты (Америка, за-
падные страны), антиглобалисты (восточный мир, за исключением Японии и Ки-

тая). Как подчеркивает Фируз Мустафа, «сегодня сторонники глобализации практически ви-
дят в ней спасение человечества. Однако антиглобалисты приписывают ей большую часть 
страданий населения мира» [Мустафа, 2017]. В итоге приверженцы восточных ценностей 
считают Запад виновником глобализма, а западных – Восток. Есть две общечеловеческие 
проблемы сложной и многогранной глобализации: 1) очевидные преимущества (мирное 
использование ядерной энергии, помощь при стихийных бедствиях, борьба с эпидемия-
ми, неграмотностью, охрана исторических и культурных памятников, служба прогнозов по-
годы); 2) невидимые, но существенные стороны (разрушение национальной идентично-
сти, господство Запада над Востоком, «общечеловеческая культура» в современном мире, 
правление которой принадлежит глобалистам). Р. Асланова определяет «международную 
культуру» как совокупность сфер науки, образования, информации, международного пра-
ва, экономической культуры и т.д., причем «одним из важнейших структурных элементов 
здесь является наука» [Асланова, 2004, с. 131]. В некоторых случаях интерпретация поли-
тики американизации как нового для человечества процесса, западной модели глобализа-
ции, как образцовой модели, приводит к необходимости поиска сути этого процесса.

Целью статьи является рассмотрение вопросов идентичности двух культур – восточ-
ной и западной в контексте литературного творчества современных турецких и азербайд-
жанских писателей. Влияние глобальных социальных процессов на характер и содержание 
творчества выражается в сюжетных линиях, характерах героев, их идеалах, нравственных 
страданиях.

Методы анализа связаны с концептуальным подходом к общим направлениям лите-
ратурных течений современного художественного слова. В частности это историко-лите-
ратурный, культурно-исторический, компаративный и типологический методы исследова-
ния. Тематика, характер и содержание литературных произведений отражают в себе со-
держание эпохи. Помимо анализа общетеоретических разработок вопросов отражения в 
содержании литературных произведений глобальных процессов, нами были отобраны не-
сколько произведений азербайджанских и турецких авторов для конкретного рассмотре-
ния отдельных направлений этого влияния.

О национальной идентичности. Рассмотрим, прежде всего, проблему национальной 
идентичности. Известно, что «национальная (этническая) идентичность является результа-
том сознательного восприятия человеком своей принадлежности к определенной нации, 
социально-психологическим и социокультурным феноменом» [Асланова, 2011].

Известно, что национальная идеология государства основана на идентичности лично-
сти. Если индивид остается верным этнокультурным ценностям в контексте мировой куль-
туры, государство, как и этнос, достигает необходимого уровня целостности и самобыт-
ности. В противном случае государство исчезнет в процессе динамической глобализации. 
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Глобализация, служащая глобальной интеграции, сознательно усиливает тенденции ве-
стернизации, создавая большие препятствия для сохранения национальной идентичности, 
в итоге Запад начинает доминировать над Востоком. В результате формируется человек 
«западного типа», далекий от всех национальных качеств, национальной идеологии, наци-
ональной идентичности, характера, традиций. «Культурное восприятие – это не все те же 
значения, которые остаются неизменными; все может меняться с течением времени, в за-
висимости от развития политической, социальной и экономической сфер; идет взаимодей-
ствие культур. Путь к здоровой культуре состоит в том, чтобы принять новую форму культу-
ры в соответствии с потребностями эпохи, не останавливая ее, другими словами, «прохо-
дить и следовать» за процессом изменений» [Mahiroğulları, 2010].

Проявление национального характера в азербайджанской и турецкой литературе. 
Рассмотрим рассказ турецкой писательницы Айше Кули «Гулизар». Негативные аспекты 
профессии модели, пришедшей из западного мира в восточный, нашли отражение в исто-
рии молодой девушки по имени Гулизар. Вдохновленный красотой этой стремящейся на 
Запад модели, Артур создал ее манекен. В попытке найти в лице Гюлизар тайну и загадку 
красоты турецких женщин мечты мастера Артура были разбиты тяготением Гулизар к Запа-
ду, следовавшей западному образу жизни и мышлению. Уродливые черты Запада не толь-
ко убили красоту, характер, теплоту, моральный дух и поведение Гулизар, но и сделали ее 
внутренне и внешне более грубой.

«Меня сейчас зовут Гули», – сказала Гулизар.
«Почему же так?» – удивился мастер Артур.
«Дядя Артин, Гулизар звучит как крестьянское имя, и среди моделей, – сказал она, – 

мы сократили имя до «Гули». Теперь ты будешь называть меня Гули?». «Ты все равно вы-
глядишь как колючка. Если немного подзаработала, это еще не значит, что ты уже повзрос-
лела. Мне очень жаль, что ты постригла тебе волосы. Какие у тебя были красивые волосы, 
они падали бы тебе на спину, как шелковые занавеси».

«Ой, что поделать, говорят, постриги, и мы постригли. Агентство решает, что нам де-
лать», – сказал Гулизар [Duruel, 2007, с. 562–563].

Верно также то, что большая или меньшая привязанность к национальной идентич-
ности и ценностям отражается в образе жизни, характере и привычках каждого челове-
ка. Как видно из рассказа, подчиняющая сила Запада, особенно Европы, достаточно силь-
но влияет на человека, мыслящего восточными ценностями, отчуждая его от собственно-
го мира и превращая в личность, подчиненную западным идеям. Именно национальная 
идентичность связывает человека с его корнями, народом, нацией, прошлым и определя-
ет его идентичность. В результате кризиса национальной идентичности на Западе возника-
ет своеобразное чувство ревности к странам Востока (особенно мусульманским), и проти-
востояние в этом смысле западных стран, как тайное, так и явное, более выражено в этом 
направлении. 

Именно потому многовековая история Азербайджана и Турции, их общая судьба, оп-
тимизм в развитии и привязанность к идентичности позволяли им, в отличие от других 
стран, до сих пор избегать кризисов национальной культуры. По мнению некоторых уче-
ных, единственный способ понять логику и цель глобализации – присоединиться к ней. Од-
нако, несмотря на все эти проблемы, связанные с глобализацией, все страны хотят всту-
пить в процесс глобализации. Дело в том, что ни одно государство не хочет оставаться 
в стороне от положительных (видимых) сторон этого процесса, веря в многообещающие 
идеи глобалистов и не желая отставать от общего развития человечества.

В. Омаров считает, что «нет однозначного ответа на вопрос, приносит ли процесс гло-
бализации добро или зло, однако очевидно, что государством правят люди, которые не 
умеют сочетать традиционные национальные ценности с модернистскими ценностями. 
Если государство не может четко видеть перспективы своего развития, то глобализация не 
поможет преобразовать эту страну» [Омаров, 2013, с. 5].

Известно, что, наряду со страхом остаться вне глобального мира, в этой борьбе прояв-
ляется также чувство защиты своей национальной идентичности. Несмотря на влияние за-
падного мира, восточной цивилизации несвойственны полная смена и ассимиляция цен-
ностей, начиная с национальной идентичности. В этом процессе борьба направлена толь-
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ко на развитие, особенно в том случае, если иностранные культурные ценности борются с 
ценностями, которые устарели, иррациональны и догматичны. Однако, если эта борьба на-
правлена на разрушение таких ценностей, как национальная идентичность, которая явля-
ется лицом народа, это – трагическая и пугающая ситуация. 

Национальная идентичность, национальные ценности являются неотъемлемой ча-
стью каждой национальной культуры. Следует отметить, что вопрос национальной иден-
тичности азербайджанского народа не ограничивается фактором языка и религии, идея 
«европеизации, тюркизации, исламизации» воспринимается как важнейший фактор ста-
новления и укрепления национальной идентичности азербайджанцев. В Турции же разви-
вается неоосманская идеология. Турецкая идентичность, основанная на национальных и 
культурных ценностях, унаследованных от Османской империи, а также на исламских цен-
ностях, в настоящее время вступает в последующий период модернизации турецкого госу-
дарства. Мухсин Кадыоглу, автор доктрины «умного тюркизма», известный идеей «думай-
те глобально, действуйте на национальном уровне», пишет, исходя из общетюркской идеи 
тюркских государств: «Высшая форма национального сопротивления – это укрепление на-
ционального государства. Это не противоречит глобальному мышлению, демократии или 
толерантности, это право нации на государственность и управление» [Азизли, 2020, с. 91].

Как определяет ЮНЕСКО, для того, чтобы культурное разнообразие было продуктив-
ным, оно должно опираться на взаимный интерес людей друг к другу, принятие чужой 
культуры, на диалог и духовное взаимообогащение [Kayserli, 2013, с. 310]. Вместе с тем в 
процессе глобализации, когда национальные культуры взаимодействуют и создают инно-
вации в мировой культуре, есть развитие, но если есть повторение, искажение, критика, то 
не будет инноваций.

В целом мир и времена меняются, меняются его требования и перспективы. Если есть 
важный и неизменный результат, то это вера в то, что национальные и моральные цен-
ности являются частью культуры тюркского мира. Эта культура входит в мировую систему 
культуры. Поэтому в глобализирующемся мире к проблеме национального характера сле-
дует подходить как к этнопсихологическому феномену какого-либо народа. Также следует 
отметить, что один из путей к глобальной цивилизации лежит через многовековые формы 
упорядоченности и гармонии, через традиции Востока, которые прямо или косвенно явля-
ются частью всего мира. Приверженность культурному (духовному) наследию, особенно в 
восточном мире, оставалась актуальной на протяжении веков. Во многом это связано со 
склонностью к иррационализму и верой в восточную мистическую философию. В рассказе 
Вугара Тапдыглы «Когда молчат деревья» восточный мир рассматривается и изучается на-
ряду с национальными культурами, ценностями и традициями, в глубоких слоях рассказан-
ной истории скрыта и описана магическая модель верований Востока, спрятан тайный мир. 
В рассказе нет изображения или события. В рассказе просто сравниваются верования лю-
дей Востока и Запада. Известно, что восточный человек ищет в науке ключ к долголетию и 
здоровью, вместе с тем не игнорирует традиции и народные поверья.

Однако западный человек не приемлет такой подход. Ведь хотя западный мир под-
ходит к решению любой проблемы на уровне знаний и науки, восточный мир также дума-
ет о ценности времени (потому что через верования можно получить результаты быстрее), 
предпочитая получение нужного результата через народную медицину. В основе Востока 
лежит традиционализм, а на Западе существующую реальность формируют иные качества. 
Например, в рассказе лекарства, сделанные тетей Мелек из трав, отражают веру в народ-
ную медицину, являющуюся древней системой верований. «Наши соседи, жители посел-
ка, очень выиграли от мазей, сделанных тетушкой Мелек из трав. Она нашла лекарство от 
неизлечимых недугов» [Тапдыглы, 2010, с. 83]. Эта вера и размышления в рассказе также 
являются показателем национальной идентичности и национального менталитета. Тради-
ционализм, который до сих пор широко распространен в тюркском мире, имеет большое 
значение с точки зрения изучения системы народной медицины. «Система магии и кол-
довства, воплощающая мифические представления о тюрке, является одним из древней-
ших кодов и символов образа жизни любого этноса, его менталитета, а генетические коды, 
выраженные в этих символах, образуют сложную систему верований, поведения и знания. 
Изучение смысловых слоев и глубинного пласта смыслов этой системы знаний превраща-
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ет этнопсихологические, моральные, культурные и т. д. ценности наших великих предков 
в объект исследования. В итоге возникает чрезвычайно важная, значимая проблема» [Ха-
кимова, 2015, с. 3].

Искусство народного врачевания, сформировавшееся как ведущая составная часть 
системы тюркских материальных и духовных ценностей, наличие таких мыслителей, 
как Ибн Сина, известного на Западе, как Авиценна, автора произведения «Врачебный 
канон», формирование теоретических медицинских взглядов было воспринято на За-
паде как основа медицинских знаний и воспринимается так до сих пор. Это и есть вклад 
Востока в западный мир цивилизации в период первичной глобализации. Исходя из 
вышеупомянутой идеи, мы хотим констатировать, что на основе такого синтеза и обме-
на между народами в процессе глобализации материальное и духовное богатство об-
разует единую мировую культурную систему. Наука играет важную роль в этом обра-
зовании как важнейший структурный элемент. Тюркский мир с его богатой историей и 
культурой остается неотъемлемой частью глобализации и системы интернациональной 
культуры.

Национально-моральные ценности, унаследованные на протяжении веков от тюрк-
ского мира, стали в наше время гарантом не только национального, но и политического су-
ществования каждого народа. Вместе с тем следует признать, что создание в процессе гло-
бализации здоровой культурно-духовной среды является очень трудным. Дело в том, что 
универсальность, новаторство и гармония Европы в сочетании с национализацией, тради-
циями и консерватизмом тюркского мира создают модель мировой культуры, где эти куль-
туры сражаются друг против друга с противоположных полюсов. Сама эта антитеза движет 
глобализацию вперед. Как отмечает Рахид С. Улусель в своей книге «Глобализация и фи-
лософско-эстетические проблемы современной литературы», «когда эти тенденции вза-
имосвязаны, то есть когда они исходят из традиции модернизации, когда они приводят к 
традиционализму-универсальности, возникает почти идеальный вариант: достигается оп-
тимум в развитии искусства. Практически вся классика основана на этом оптимуме» [Улу-
сель, 2010, с. 134].

У Ф. Мустафы свой подход к проблеме мировой культуры. Как считает автор, на са-
мом деле не существует такой вещи, как «суперкультура», которая полностью изолирова-
на от системы культур, равно как и вне какой-либо культуры. Существование культур мо-
жет быть в условиях взаимосвязи. Он также отмечает: «Основная цель миссионеров в про-
паганде «передовых идей избранных народов», разбросанных по всему миру, которые на 
самом деле не принадлежат ни к какой сфере культуры, часто заключается в том, чтобы ре-
ализовать экспансионистскую политику, внушить империалистические взгляды» [Мустафа, 
2017, с. 14–15]. Принимая во внимание политические факторы глобализации, влияющие на 
процесс создания «общей культуры», можно сделать вывод, что:

1. Глобализация не только подводит черту под «старым», она приносит инновации и 
разнообразие.

2. Местные культуры сливаются с глобальными доминирующими культурами, а в не-
которых случаях исчезают.

3. За этим процессом можно проследить через диалог людей и культур. Следует отме-
тить, что первая инициатива в области подобного диалога пришла с Востока. Прежде всего, 
идея расширения и углубления диалога между цивилизациями и межкультурного диалога 
в современном мире была предложена президентом Ирана С. Хатами. Идея была воспри-
нята Генеральным секретарем ООН К. Аннаном, создана рабочая группа из 18 самых из-
вестных мировых ученых и общественных деятелей [Асланова, 2004, с. 148].

При подходе к глобализации с точки зрения «общей культуры» проблема и цель ли-
тературы, создание национальной литературы, становятся все более актуальными. Литера-
турные процессы также нельзя исключать из хода глобализации. В условиях глобализации 
национальная литература и творческие люди несут большую ответственность за развитие 
социальных отношений.

На наш взгляд, к литературному процессу в условиях глобализации следует подхо-
дить, исходя из трех аспектов:

1. Глобализация и национальная литература
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2. Отношение творческой личности к глобализации.
3. Образ, созданный глобализацией.
Следует отметить, что философско-эстетические, теоретические взгляды на глобали-

зацию не вполне адекватны по отношению к литературе. И азербайджанские, и турецкие 
писатели пытались раскрыть в своих произведениях историческую сущность глобализации, 
создав систему идей и образов, рожденных национальной мыслью. Художественное мыш-
ление, рожденное опытом обеих стран, могло создать образы и героев, которых они пы-
тались сделать столь же универсальными, сколь и национальными. Изучение глобальных 
проблем в пространстве глобальной мысли – одна из самых актуальных задач мирового 
литературного процесса ХХ в. Вот несколько из них:

1. Время, Вселенная, человек, Бог (Насими, Юнус Эмре и те, кто продолжает эту тен-
денцию по сей день).

2. «Я», психологический, внутренний мир образа (Анар, Эльчин, Афаг Масуд, Ферид 
Эдгу, Назли Эрай, Джемаль Шакар и др.).

«Вера в деньги, прагматизм, лицемерие и высокомерие – это одни из болезней, ко-
торыми нас заражают западная философия и логика. Вы хотите втянуть меня в атмосфе-
ру турецкой любви, нашей любви. Вы говорите, давайте вернемся к нашей турецкой люб-
ви. Вы доставляете мне удовольствие воссоединиться с любовью по-тюркски, от которой я 
был вдали на протяжении многих лет» [Акгюн, 2018, с. 189]. эти слова произносит Сервет, 
герой произведения «Любовь по-турецки» Мустафы Акгюна, Сарват стал жертвой глобали-
зующегося мира.

Герой, интегрируя себя в глобализованный мир, западный образ жизни, осознает 
влияние и признаки глобализации или, скорее, западной философии в своей жизни. Как 
мы знаем, вождение иномарок, роскошь, отдых в Европе, западный образ жизни и взаимо-
зависимость – это услуги и обещания глобализации. Наблюдения показывают, что «страны 
первого мира» влияют на наименее развитые страны своим научно-техническим развити-
ем. В результате такое проникновение западных ценностей в человеческую жизнь вызвало 
резкую реакцию восточного общества и способствовало усилению стремления утвердить 
собственную национальную идентичность. 

Этот процесс не остается незамеченным в рассказе о жизни обанкротившегося Сар-
вата. Пытаясь исцелить рану своего друга простодушным исповеданием, он сказал: «наши 
сердца не похожи на сердца тех, кто поклоняется деньгам, тех, кто верит в богатство, и тех, 
кто любит наставления. Они далеки от таких чувств, как эгоизм, лицемерие, миролюбие и 
гордость. Такие грязные чувства раздеваются. Я люблю тебя чистым сердцем, Богатство. Я 
люблю тебя всем сердцем. Эта любовь – восточный путь любви. Это любовь по-простому, 
по-свойски» [Акгюн, 2018, с. 190]. Это признание, верность и любовь по-свойски Бахтияра, 
друга детства, которого он встретил спустя много лет.

Из этого рассказа следует, что в условиях глобализации Запад со всеми его по-
ложительными аспектами (демократизация общества, быстрое распространение ин-
формационных инноваций и т. д.) всегда волнует и беспокоит мир, но с точки зре-
ния существования национальных и духовных ценностей в культуре он должен отдать 
пальму первенства Востоку. Точно так же Невзат Кёсоглу в книге «Глобализация и на-
циональная жизнь» отмечает, что: «в то время, когда вы снова начинаете ощущать 
тюркское присутствие на Земле, наша национальная культура и мораль находятся под 
угрозой. Если наши исторические заслуги и открытия в тюркском мире можно оценить 
в какой-либо форме, то есть ценности, которые мы можем предложить всему миру» 
[Kösoğlu, 2002, с. 125]. Нельзя сказать, что преодоление разрыва между Западом и 
Востоком в глобализирующемся мире невозможно. По крайней мере, эти возмож-
ности уже проявляются в некоторых сферах культуры в форме синтеза, трансляции, 
зависимости.

В глобализирующемся мире новые технологические достижения, в том числе непре-
рывное развитие компьютерных технологий, влияют не только на образ жизни людей, но 
и на их поведение, характер и существование в целом. Моральная деградация людей, при-
страстившихся к технологическим инновациям, известная также как бедствие XXI в., уже 
создает множество насущных проблем. Обычные мобильные телефоны существенно из-
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менили духовный облик людей, социально-экономический и политический ландшафт 
XXI в. В наши дни средства общения стали частью не только жизни людей, но и образа их 
мыслей [Мустафа, 2017].

Фируз Мустафа в своем рассказе «Виртуальная жена» как раз показывает подоб-
ные преображения в нашей жизни. Герой попадает в ловушку виртуального мира, стал-
киваясь с компьютерными инновациями, принесенными глобализацией. Он становится 
игрушкой виртуального мира с чуждыми восточному мужчине условиями и обязанностя-
ми (женщина, которую он встретил в виртуальном мире, ребенок, рожденный в виртуаль-
ном мире, а также алименты). Написанный с долей юмора и иронии, этот рассказ захва-
тывает нас своей горькой правдой. В конце герой видит выход из проблемы в апелляции 
в Европейский суд. Он по-прежнему возлагает свою последнюю надежду на Запад, кото-
рый поставил его в это затруднительное положение, хотя узы зависимости от него неис-
черпаемы. «Сейчас собираю новые документы; на днях я подам апелляцию в Европей-
ский суд. Говорят, есть такое заведение. Еще у меня есть хорошо образованный юрист. 
Хотелось бы, чтобы они не рассматривали мою жалобу в виртуальном мире» [Мустафа, 
2015, с. 353]. В этом глобализованном мире вопрос о прозападной ориентации насущен, 
как никогда.

Глобализм – это непреодолимый процесс. Он всегда стоит на повестке дня, со сво-
им негативным влиянием на мораль, характер, в целом на психологическое состояние че-
ловека. Меняется мир, в котором живет человек, в человеческом мозгу формируется хаос, 
а герой в духовном мире отправляется на поиски истины. Во многих случаях, когда это не 
достигается, он считает себя маленьким, бесполезным, бессильным, беспомощным в гло-
бальном мире, склонен к аскетизму, отчуждению, чувство близости смерти становится для 
него нормальным, и он сталкивается с психологической травмой. Это не только отчужда-
ет человека от национальной идентичности, национального характера, национально-нрав-
ственного самосознания, но, как уже отмечалось, создает ряд психологических и мораль-
ных проблем.
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