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Abstract: The role of the Union of Russian Emigrant Organizations 
in the preservation of the national identity of Russians in Poland Анно-
тация: The article analyzes the activity of the Union of Russian Emigrant 
Organizations in Poland for preservation of the national and cultural 
identity of Russians in Poland in interwar period. It concludes that the 
Union managed to achieve results in the preservation of the national and 
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results in the preservation of the Russian educational institutions despite 
the adverse socio-political situation in Poland.
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Аннотация: В данной статье исследуются стереотипы восприятия 
и поведения в процессах межгруппового взаимодействия. Выявляется 
их роль в процессах конструирования и функционирования этнической 
идентичности.
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Стереотипы являются частью культуры любого этноса. Этнокуль-
турный стереотип рождается в процессе совместной повторяющейся 
деятельности людей и представляет собой адаптивную реакцию или не-
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кий шаблон отношения к членам инокультурных образований. Будучи 
многозначным и противоречивым феноменом, этнокультурный стере-
отип является компонентом коммуникации в социокультурном про-
странстве полиэтничной среды, и его функционирование обусловлено 
осознанием различий этнических групп между собой. 

 Этнокультурный стереотип, характеризующий весь этнос в целом, 
предполагает наличие конкретных черт у всех его представителей. Дан-
ное суждение — явно или скрыто — неминуемо содержит в себе опреде-
ленную оценку, преломляемую сквозь призму собственных ценностных 
ориентаций. В процессе функционирования стереотипов проявляется 
склонность людей интерпретировать поведение других с позиций соб-
ственной культуры. В этом обнаруживается связь стереотипа со сфе-
рой нормативной культуры. Стереотип в концентрированном виде 
содержит в себе комплекс базовых ценностей той или иной культуры, 
на основе которых строится понимание социальной нормы и социаль-
но одобряемых программ поведения. Симптоматичным является факт 
применения таких действий в отношении «чужих», которые неприем-
лемы и недопустимы по отношению к «своим». 

Посредством этнокультурных стереотипов осуществляется типоло-
гизация различных межгрупповых ситуаций и выбор ответных реакций 
на происходящее. Интерпретация настоящего или прогнозируемого по-
ведения членов собственной либо чужой группы является отражением 
межэтнических отношений и позволяет выявить степень этноинтегра-
ции или этнодифференциации групп. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что стереотипы восприятия выступают как некие фильтры 
межкультурного взаимодействия, которые детерминируют процессы 
культурных влияний и заимствований. Чем нейтральнее группа оцени-
вает «чужих» (используя приемлемые стереотипы), тем выше степень 
приятия инокультуры и более вероятны культурные заимствования. 
Восприятие «чужой» культуры не как самоценности, использование 
негативных стереотипов в оценках свидетельствует о маловероятности 
культурных взаимовлияний, особенно нормативных.

В исследованиях этнологов стереотип восприятия определяется как 
устойчивое, упрощенное и обобщенное представление о той или иной 
этнической общности. Являясь фрагментом концептуальной картины 
мира, неким ментальным образом, стереотип есть культурно детерми-
нированное отображение окружающей действительности. Процесс сте-
реотипизации протекает на бессознательном уровне, при этом индиви-
дуальные представления и образы выступают индикаторами массовых, 
принятых в конкретной этнокультурной группе. 
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Отметим, что, наряду со стереотипами восприятия, в этнологии не-
редко исследуются стереотипы поведения. Стереотипы поведения — 
это «устойчивые, схематизированные модели поведения, являющиеся 
результатом национального осмысления опыта и свойственные всем 
представителям данной этнической общности» [1, с. 137], т. е. нереф-
лексируемые, укоренившиеся в повседневных практиках способы дея-
тельности. Стереотипы поведения обеспечивают целостность культу-
ры, устойчивость ее структуры, ее жизнеспособность, поскольку они 
направлены на сдерживание вариативности поведения; в противном 
случае неконтролируемый рост многообразия способен привести к рас-
паду общества. Стереотипы поведения имеют много общего с традици-
ями, обычаями, мифами, ритуалами, но от последних отличаются тем, 
что остаются на уровне скрытых умонастроений, которые существуют 
в среде «своих», тогда как традиции и обычаи характеризует их объ-
ективированная значимость, открытость для других. Обряды, обычаи, 
ритуалы как разновидности стереотипного поведения стали объектами 
этнографических исследований. Это не случайно, поскольку стереоти-
пы поведения определенным образом сопряжены с этическими, право-
выми и религиозными формами сознания, в них отчетливо выражается 
этническое своеобразие культуры. Набор стереотипных форм поведе-
ния, вырабатываемых в каждом обществе, естественно, не ограничи-
вается сферой обряда и обычая. Стандарты поведения характерны для 
многих других сфер деятельности: общения (этикет), социализации 
индивидов, технологических процессов (трудовые приемы и навыки), 
игрового поведения и т. д.

В исследованиях, посвященных функционированию стереотипов 
различного уровня, обнаруживается взаимосвязь стереотипов с про-
цессами самоопределения. Стремление к уподоблению, готовность ото-
ждествлять себя с неким признанным образцом, по мнению Э. Фромма, 
являются важнейшими экзистенциональными потребностями человека 
[5]. В хаосе социального бытия человек нуждается в системе ориента-
ций, которые позволили бы ему дать автохарактеристику, убедиться 
в своей тождественности тем, кого он маркирует понятием «свои», и 
безошибочно опознать «чужих». Таким образом, идентичность мож-
но определить как «процесс выделения себя из среды других, чуждых, 
многих, отчетливое разделение “своего” и “чужого”» [4, с. 7]. 

 К сущностным характеристикам идентичности относятся услов-
ность, ситуативность, инструментальность, вариативность проявления. 
Многообразие ситуаций, которые предполагает социальное бытие, дает 
человеку возможность множества самоопределений. Это обусловлено 
тем, что человек в равной степени может быть связан с двумя и даже 
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более социально-культурными общностями (этническими, конфесси-
ональными, субкультурными, профессиональными, гендерными, воз-
растными и т. д.) и в разных обстоятельствах по-разному себя позици-
онировать. Тем не менее следует отметить, что идентичности присущ 
один постоянный принцип: она формируется в процессе сравнения, 
осознанного или бессознательного сопоставления «своего» и «чужого» 
[3, с. 150]. 

Исследователь В. М. Капицын подчеркивает, что сознание человека, 
включенное в область исторической памяти и информационных пото-
ков, погружаясь в процессы самоопределения, создает социально-ког-
нитивные системы, «из которых люди получают социальное “знание”, 
где идет постоянная циркуляция (воспроизводство, хранение, обработ-
ка, интерпретация и обмен) знаний, отложение этих знаний в коллек-
тивном и индивидуальном бессознательном» [2, с. 31]. Процесс ото-
ждествления индивида с референтной группой происходит не только 
и не столько с совокупностью определенных людей, но и с идеальными 
образами или системой взаимосвязанных образов и стереотипов, репре-
зентирующих данную группу людей. 

Неосознаваемая в обычной жизни проблема идентичности, само-
отождествления личности с конкретным коллективом проявляется по 
мере возникновения контактов с представителями инокультур. Это 
приводит к осознанию своей принадлежности к определенной культур-
ной общности, самобытные черты которой становятся более четкими 
и рельефными при сопоставлении с другой. Процессы самоопределе-
ния, самоорганизации носят нормативно-оценочный характер, в ходе 
которых формируется определенная «сетка координат» в пространстве 
сознания и культуры. Немаловажное значение в данных процессах вы-
полняют стереотипы. В силу резистентности и кумулятивной природы 
стереотипы способствуют консервации культурно значимой информа-
ции и ее трансляции из поколения в поколение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что этнокультурные стерео-
типы являются структурообразующей основой этнической идентич-
ности, поскольку играют определяющую роль в ее конструировании и 
функционировании.
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОЛК-ИДЕНТИЧНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье анализируются основные особенности 
музыкальной фолк-идентичности в Свердловской области. Также рас-
сматривается влияние различных факторов для возможности процесса 
идентификации через музыку.
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Глобальное социокультурное пространство из года в год дает боль-
ше альтернатив культурного выбора. Однако, в связи с утратой неког-
да существовавшей жесткой системы ценностей, усложняется процесс 
самоопределения индивида, порождая новые формы культуры и новые 
типы солидарности внутри молодежной среды. Помимо этого, в по-
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