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© 2017 г. Н. И. Солдатова

В статье кратко представлены результаты этнопсихологического исследования, проведенного в 
СамГУ в 2015 году, а также рассмотрен пример популяризации данных, полученных в ходе этногра-
фической экспедиции по Шенталинскому району Самарской области в августе 2016 года.  
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В настоящее время интерес к вопросам этничности, идентичности и сохранения этнокультурного 
наследия стремительно возрастает. Это проявляется в формировании таких междисциплинарных 
феноменов, как «Этнический парадокс современности», «Этническое возрождение или «этнический 
ренессанс» (Стефаненко, 2007). Феномен, зафиксированный в социологии, этнопсихологии, этнологии, 
выражается в значительном возрастании интереса к этническому прошлому как у отдельного человека, 
так и у больших групп людей. В настоящее время этническое возрождение рассматривается как одна из 
основных черт развития человечества во второй половине ХХ века (Стефаненко, 2004).

Исследователь Т.Г. Стефаненко описывает следующие  причины возрастания интереса к этничности: 
- Потребность в стабильности, вызванная глобальными социальными изменениями, происходящими 

в последние десятилетия. Ценности и опыт прошлого выступают здесь как фактор социальной 
стабильности.

- Интенсификация межэтнических контактов, которая, так или иначе, заставляет привлекать большее 
внимание к этнической традиции и образу жизни собственного народа (Стефаненко, 2007). Этот процесс 
обусловлен увеличением миграционного потока и интенсификацией межэтнических контактов, прежде 
всего в связи с развитием информационных возможностей. 

Опыт работы по популяризации русской традиционной культуры позволил также сформулировать 
третью причину, тесно связанную с предыдущими, и имеющую при этом собственную специфику: 
«Возникновение глубокого, личного интереса к этническим традициям своего народа». 

Во время наблюдения за поведением людей, впервые участвующих в традиционных мероприятиях 
(например, празднование масленицы), удалось заметить, что соприкосновение с традиционной 
культурой вызывает у многих глубокие личные переживания, связанные с самоопределением, открытием 
в себе и в представлениях о традиции чего-то нового, актуального и значимого для собственной 
жизни. Подобными формулировками участники описывали свои ощущения после мероприятий. 
Неоднократно встретившись с подобными рефлексивными переживаниями, мы выдвинули гипотезу о 
том, что соприкосновение с этнической традицией и этническая идентификация способны повлиять на 
личностные смыслы человека. Это предположение было рассмотрено и подтверждено в бакалаврской 
работе «Влияние этнической идентичности на имплицитный уровень личностных смыслов» (Солдатова, 
2015). В рамках данной работы было проведено 13 полуструктурированных феноменологических 
интервью, участниками которых стали люди, интересующиеся или профессионально занимающиеся 
русской традиционной культурой, этнографией, ремеслами и фольклором (Солдатова, 2014). Специфика 
данного метода качественного исследования заключается в максимально подробном описании 
переживаний, связанных с объектом исследования (Улановский, 2007; 2012). В представленной 
работе основное внимание исследователя было направлено на описание переживаний, связанных с 
соприкосновением с русской традиционной культурой. 

В результате анализа феноменологических интервью было выделено 8 основных тематических 
направлений, наиболее часто встречающихся в ходе бесед:   

1. Чувство личных изменений в процессе приобщения к традиционной культуре, выражающееся в 
новом опыте;

2. Мотивационный аспект этнической идентичности, заложенный в побуждениях к деятельности и 
появлении новых ресурсов;

3. Нахождение своего места в обществе и самоопределение через осознание этнической традиции и 
истории этноса;

4. Органичность этнической культуры и личного жизненного опыта через осознание актуальности 
опыта прошлого в современной жизни;

5. Чувство родства и близости с этнической традицией, выраженное в семейных ассоциациях;
6. Формирование новых социальных качеств через знакомство с традиционными стереотипами 

поведения;
7. Эмоциональность и нестандартность взаимодействия в сфере этнической культуры;
8. Уникальность и глубина опыта своей этнической традиции, которую сложно осознать и 
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вербализировать. 
Каждый тезис включает еще несколько детализирующих тем. С подробным описанием тем и подтем 

можно познакомиться в тексте выпускной квалификационной работы (Солдатова, 2015).
Вышеизложенные тезисы демонстрируют, что в настоящее время этническая идентичность и связь 

с традициями и традиционной культурой продолжают быть актуальными и личностно значимыми для 
современного человека. В этнической принадлежности, в ценностях прошлого, так же как и в семье, 
человек находит источник безопасности и уверенности, что особенно актуально в ситуации больших 
социальных, экономических и политических изменений. Этим, во многом, объясняется столь активный 
интерес к исторической традиции своего народа в общем и традициям собственной семьи в частности. 
Традиционная культура в таком случае может выступать инструментом стабилизации социальных 
волнений, прежде всего на индивидуальном уровне. 

Однако на практическом уровне рассмотрения проблемы актуализации традиционной культуры 
в жизни человека перед исследователями, этнографами и популяризаторами встает важный вопрос: 
как актуализировать переживание сопричастности с традицией? Этот вопрос также может быть 
сформулирован следующим образом: Как познакомить современного человека с аутентичной 
традицией?

Возрастание интереса к традициям прошлого, помимо своих положительных социальных и 
психологических эффектов имеет также и обратную сторону. В попытках сделать традицию массовой 
и легкодоступной широким слоям населения мы встречаем все больше упрощений, искажений 
традиционной культуры, так называемую «развесистую клюкву» и «шараварщину». Примеры подобных 
упрощений мы можно видеть но современной эстраде, во многих народных ансамблях. Искажение 
традиционной или древней культуры можно также наблюдать в среде так называемых «родноверов» и 
«неоязычников», движение которых активно развивается в России в настоящее время (Кавыкин, 2007). 
И та и другая форма адаптации культуры в крайне малой степени связаны с реально существующими 
традициями и зачастую им противоречат. Подобные искажения и упрощения культуры, неграмотная 
стилизация способны ввести человека в заблуждение и  вызвать  неприязненное восприятие традиций 
как таковых. Некорректная стилизация ведет и к формированию негативных, смехотворных авто- и 
гетеростереотипов (например: «все русские ходят в ушанках и с балалайками»). 

Для того чтобы стилизация и популяризация традиционной культуры становилась корректной и 
осмысленной, необходимо, чтобы данные процессы контролировали профессионалы: этнографы, 
фольклористы, культурологи, историки. Практически любое профессиональное сообщество признает 
важность распространения специализированного знания на доступном, ознакомительном или 
просветительском уровне. Однако популяризация науки и культуры – это отдельная сфера, требующая 
больших временных и трудовых затрат. Далеко не всегда у действующих специалистов и ученых есть 
возможность заниматься подобной популяризацией, хотя потребность в широком распространении 
полученного знания и опыта остается, так как традиция без живого носителя стремительно угасает и 
для ее возрождения требуются колоссальные усилия.

 Движение популяризации призвано распространить то или иное специальное, научное знание на 
максимально широкую аудиторию (Лазаревич, 1978). Данное направление только начинает активно 
развиваться среди российских ученых и специалистов. В настоящее время по всей России и, в частности, 
в Самарской области, мы можем наблюдать несколько групп популяризаторов, которые, работая 
со специалистами всероссийского уровня, организуют проекты и лектории, адаптированные под 
широкую и разностороннюю аудиторию. Среди таких групп можно выделить проект «Человек-наук», 
инициативную группу «Думай», культурный центр «Светлица», открытый лекторий «Область знаний» 
и другие. Активный интерес горожан к данным проектам позволяет утверждать, что популяризация 
знаний о традиционной культуре является востребованной в Самарском регионе.

Деятельность по популяризации традиций народной культуры имеет свою специфику.  Можно выде-
лить несколько ключевых принципов: 

- Краткость и ясность (описание фактов и явлений в доступной непосвященному человеку форме, 
использование коротких тезисов, ярких примеров);

- Жизненность (связь представляемого знания с повседневной реальностью);
- Эстетичность (красота, стилистическая целостность визуальных и текстовых материалов);
- Доступность (донесение специализированных знаний живым, доступным языком без искажений 

фактов и терминов).
Примером популяризаторского этнографического проекта, реализованного в 2016 г. в Самарской 

области, может являться  онлайн-блог «Живая этнография» - проект, в котором на протяжении недели 
в режиме реального времени участники этнографической экспедиции по Шенталинскому району 
Самарской области  рассказывали о ходе экспедиции и ее особенностях. В проекте использовались яркие 
фотографии, небольшие информационные заметки и цитаты местных жителей, а также уникальные 
этнографические материалы и описание экспедиционного быта (рис. 1). Целью проекта являлось 
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широкое распространение опыта этнографических экспедиций по всей России. На момент начала 
экспедиции страница блога в социальной сети «Вконтакте» насчитывала 137 участников.  На настоящий 
день численность блога составляет 375 участников. После завершения экспедиции численность блога 
продолжает расти и пополняться новыми экспедиционными материалами и откликами на них. Одним 
из важнейших эффектов блога является то, что информация о проекте дошла до фольклористов МГУ, 
и, вдохновившись опытом экспедиции, Татьяна Витальевна Соболева, землячка из Шенталинского 
района, уже в сентябре 2016 г. посетила село Каменка с собственными исследовательскими задачами. 

Информационное пространство современного человека перенасыщено, все меньше людей 
углубляются в подробное изучение специализированных научных материалов. Создание проектов, 
подобных блогу «Живая этнография», позволяет, сохраняя чистоту данных и содержательность, доносить 
информацию до широкой аудитории, не пугая подписчиков тяжеловесными научными текстами. Даже 
поверхностное знакомство с корректными исследовательскими данными может повышать общий 
уровень просвещенности человека и общества. Особую значимость популяризаторские проекты 
имеют для этнографии, ведь этнос и этническая культура перестает существовать без преемственности, 
передачи знаний и опыта прошлого. Для того чтобы традиционная культура продолжала жить и 
являться частью жизни современного человека, необходимо ее широкое и корректное распространение, 
которому могут активно способствовать просветительские популяризаторские проекты. 
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Рис. 1. Страница блога «Живая этнография» в социальной сети «Вконтакте»
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