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Статья посвящена анализу структуры и содержания этнической идентичности молодого поколения лемков 
в современных условиях. Определено, что параметры гиперидентичности имеют самую сильную корреляцию 
в данной группе и указывают на естественное предпочтение собственной этнической группы в самосознании 
лемков. Также обнаружена корреляция параметров гиперидентичности и гипоидентичности – индикатор состо-
яния психической инфляции, который отображает степень рассогласованности сознательных и бессознатель-
ных компонентов в структуре этнического самосознания. Определено, что в результате действий неблагопри-
ятных внешних факторов и включения защитных психологических механизмов этническая идентичность 
претерпела травмирующее воздействие и стала вытесняться в структуре этнического самосознания. 
Ключевые слова: глобализация; лемки; национальная дезинтеграция; этническая группа; этническая иден-
тичность; этнические границы; этническое самосознание.

The article is devoted to the analysis of the structure and content of ethnic identity of the Lemkos younger generation in 
modern conditions. It was determined that hyperidentity parameters have the strongest correlation in this group and 
indicate the natural preference of own ethnic group in the self-awareness of Lemkos. A correlation between parameters 
of hyperidentity and hypoidentity has also been discovered – the indicator of psychical inflation condition, which shows 
the degree of discordance among conscious and unconscious components in the structure of ethnic self-awareness. 
Differently directed trends could be interpreted due to psychological consequences of deportation and aspiration to-
wards adaptation to the new multicultural social environment, which leads to inconsistent structure of ethnic identity of 
the third generation of Lemkos. It is defined that in response to a tighter action of unfavorable external factors, and the 
inclusion of protective psychological mechanisms, ethnic identity has undergone traumatic impact and became sup-
planting in the structure of ethnic self-awareness. In connection with this, a perspective direction for further researches 
is preservation and harmonization of ethnic identity among the younger generation of Lemkos group.
Keywords: ethnic boundaries; ethnic group; ethnic identity; ethnic identity; globalization; Lemkos; national 
disintegration.

Введение. Ведущей тенденцией обще
ственной жизни в современном мире 

являются процессы глобализации, направ
ленные на интеграцию мирового сообщества 
в единое целое. Одновременно с позитив
ными аспектами это явление может приве
сти к активизации механизмов националь
ной дезинтеграции и стиранию этнических 
границ, что обусловливает необходимость 
определения научных основ для сохранения 
этнической идентичности народов. 

Анализ структуры и содержания этниче
ской идентичности является одним из важ
нейших параметров социально-психологи
ческого исследования этнической группы. 
В рамках системного подхода в социальной 
психологии такой анализ базируется на изу
чении культурных и исторических факторов, 
которые обусловливают развитие опреде

ленных типов идентичности изучаемого эт
носа.

Особый научный интерес представляет 
изучение этнических групп, которые в ходе 
социально-политических изменений и вслед
ствие военно-административных операций 
подверглись депортации с родных земель, 
а также влияние данных событий на этниче
скую идентичность и этническое самосозна
ние следующих поколений. Одним из таких 
этносов являются лемки, древние автохто
ны Карпат, которые проживали на террито
рии Лемковщины и были депортированы на 
протяжении 1944–1946 гг. [1].

Идентичность лемковского этноса из
учалась польскими и украинскими учеными 
в разных аспектах: историческом (P. Gerent, 
Б. Гальчак, І. Любчик, І. Мусієнко, Д. Байкєніч, 
O. Krasiwski, Л. Шаповал); культурно-антро
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пологическом (E. Michna); политико-геогра
фическом (M. Barwiński); политологическом 
(S. Czubaj-Kuźmin), T. Olszański, O. Krasiwski); 
социологическом (M. Dziewierski, I. Sobieraj, 
A. Maliszewska); филологическом (M. Misiak); 
этнографическом (M. Pecuch, U. Sobczyk, 
M. Pietrewicz). В то же время практически от
сутствуют специальные психологические ис
следования лемковской этнической группы. 
В частности, недостаточно изученной остает
ся этническая идентичность лемков, несмотря 
на то, что в арсенале социальной психологии 
имеется обширный методический инструмен
тарий для изучения данного феномена. 

Анализ научной литературы свидетель
ствует о том, что изучение этнической иден
тичности целесообразно рассматривать в бо
лее широком контексте проблемы этническо
го самосознания, что открывает возможности 
для социально-психологического анализа 
влияния последствий депортации народа на 
самосознание следующих поколений. 

Цель статьи: анализ структуры и содер
жания этнической идентичности молодого 
поколения лемков в современных условиях.

Методологической основой нашего иссле
дования выступил так называемый «emic» 
подход, целью которого является глубокое из
учение особенностей одной этнической груп
пы [2, с. 31]. На этом основании была сформи
рована выборка трех поколений лемков, кото
рые сейчас проживают на территории 
Украины. Старшим из них было поколение 
ныне живущих людей (1923–1942 г. р.), рож
денных на территории Лемковщины во время 
Второй Речи Посполитой и переселенных 
первой волной депортации из Лемковщины 
в 1944–1946 гг. Второе поколение (1945–
1978 г. р.) воспитывалось в лемковских се
мьях на территории УССР, при социалистиче
ском строе. Третье поколение (1971–
1996 г. р.) – поколение, которое было рождено 
в лемковских семьях на территории Украины 
в городах: Киеве, Львове, Тернополе и Терно
польской области. Именно эта группа была 
охвачена нашим эмпирическим исследовани
ем и составляла 72 респондента. 

Основная часть. Для диагностики типов 
этнической идентичности была использована 
методика Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой 
«Типы этнической идентичности» [3]. Автор
ские определения параметров использова
лись нами в процессе интерпретации полу
ченных результатов. Поскольку возможность 
выбора нескольких типов идентичности одно
временно и высокая социальная желатель
ность «нормы» в данной методике позволяет 
определить лишь общие черты этнического 

самосознания, полученные данные были об
работаны программным обеспечением SPSS 
с помощью методов математической стати
стики [4], что позволило определить иерар
хию типов этнической идентичности в струк
туре самосознания лемков третьего поколе
ния. В частности, нами был использован 
метод корреляционного анализа (Pearson) 
для установления направленности линейной 
зависимости между типами идентичности 
лемков третьего поколения попарно, и много
мерного шкалирования (ALSCAL), целью ко
торого была оценка различий между разными 
типами идентичности в этническом самосо
знании лемков третьего поколения. 

Полученные данные многомерного шка
лирования представлены на рисунке.

В результате корреляционного анализа 
в группе лемков молодого поколения была 
обнаружена позитивная корреляционная 
связь между параметром этноэгоизм и па
раметром этноизоляционизм с коэффици
ентом значимости 0,777 (p = 0,0001). Эти два 
параметра гиперидентичности, в основе ко
торых лежит гипертрофированное стремле
ние к позитивной этнической идентичности, 
имеют самую сильную корреляцию в данной 
группе. Этноэгоизм обозначает тип идентич
ности, который может выражаться в ней
тральной форме на вербальном уровне как 
результат восприятия через призму кон
структа «мой народ» [3, с. 141]. Этноизоля
ционизм выражает убежденность в превос
ходстве своего народа, признание необхо
димости «очищения» национальной 
культуры, негативное отношение к межэтни
ческим брачным союзам, ксенофобию [3, 
с. 142].

Корреляция показателей по данным пара
метрам демонстрирует, что в самосознании 
лемков молодого поколения естественное 
предпочтение собственной этнической груп
пы осознается как один из близких вариантов 
к абсолютной убежденности в превосходстве 
над «чужими». И хотя гиперидентичность яв
ляется залогом ревностного сохранения 
культуры этноса и отстаивания его прав и до
стижений, в то же время она может препят
ствовать общению с представителями других 
народов, не способствует поддержке и разви
тию межэтнических контактов [5]. Учитывая 
также, что лемки третьего поколения живут 
в условиях глобализации и мультикультура
лизма, данная корреляция может свидетель
ствовать о том, что наличие определенного 
этноизоляционизма, ограничивает возмож
ность широких связей, принципиально важ
ных для современной молодежи.
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Рисунок 1 – Визуальное представление данных многомерного шкалирования (ALSCAL) 
доминантных типов идентичности в этническом самосознании лемков третьего поколения 

(Kruskal`s stress formula 1, Stress = 0,041, RSQ = 0,993).

В данной группе обнаружены позитивные 
корреляции между параметром этнофана-
тизм и параметрами: этническая индиф-
ферентность с коэффициентом значимости 
0,674 (p = 0,0001); и этнонигилизм с коэф
фициентом значимости 0,633 (p = 0,0001). 
Корреляция параметров гиперидентичности 
и гипоидентичности является индикатором 
состояния психической инфляции и отобра
жает степень рассогласованности созна
тельных и бессознательных компонентов 
в этническом самосознании лемков третьего 
поколения [5]. Это может указывать на при
знание приоритета этнических прав народа 
над правами человека, оправдание любых 
жертв в борьбе за благополучие своего на
рода [3, с. 142]. Для лемков третьего поко
ления это связано с гипоидентичностью, 
размыванием этнической идентичности, не
определенностью этнической принадлежно
сти, неактуальностью этничности, что может 
привести к отходу от собственной этниче
ской группы и поиску устойчивых социально- 
психологических ниш не по этническому кри
терию [3, с. 141]. Данная корреляция может 
обозначать также, что гипоидентичность 
в группе молодых лемков может иметь за
щитный характер в условиях актуальности 

этнических проблем и являться способом 
адаптации в различных ситуациях межэтни
ческой напряженности. Как указывает автор 
методики, этническая индифферентность 
также может формироваться на основе от
торжения слишком актуальной, неприятной 
проблемы [5]. 

Данные связи могут обозначать ситуацию, 
пережитую предыдущими поколениями лем
ков, которая сохранилась и в самосознании 
молодого поколения. Такие реакции проявля
ются в виде подавления бессознательных по
рывов к этнофанатизму, сознательного выбо
ра гипоидентичности, ухода в деятельность, 
не связанную с этническими проблемами, 
или отход от собственной группы вообще 
в случае похожих обстоятельств в жизни лем
ков третьего поколения. Это может свиде
тельствовать также о наличии внутрилич
ностного конфликта как результата длитель
ной межэтнической напряженности [5].

В группе лемков третьего поколения 
была обнаружена негативная связь между 
параметром этнонигилизм и параметром 
норма с коэффициентом значимости -0,586 
(p = 0,0001). Данная корреляция указывает 
на то, что гипоидентичность и отход от соб
ственной этнической группы, поиск устойчи
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вых социально-психологических ниш не по 
этническому критерию – противопоставлен 
позитивной этнической идентичности, обо
значающей сочетание позитивного отноше
ния к собственному народу с позитивным 
отношением к другим народам [3, с. 141]. 
Такая связь также может указывать на за
щитный характер крайней гипоидентичности 
как способ адаптации к разному межэтниче
скому окружению. Согласно интерпретации 
методики, позитивная этническая идентич
ность (норма) является основой для разви
тия позитивных взаимоотношений с предста
вителями других народов и помогает лучше 
приспосабливаться к иной культурной сре
де, изменившимся этносоциальным усло
виям. Равномерная структура нормальной 
этнической идентичности, в основе которой 
лежит этническая толерантность, являет
ся весомым психологическим потенциалом 
для развития разнообразных межэтнических 
контактов, в то время как гипоидентичность 
выражается в ощущении этнической непол
ноценности, отражает нежелание поддержи
вать собственные этнокультурные ценности, 
связана с чувствами ущемленности, стыда 
за представителей своего этноса, иногда не
гативизма по отношению к ним, указывает на 
трудности в общении [5]. Этнонигилисты от
чуждаются от собственной группы, что одно
временно с тем препятствует установлению 
новых, позитивных контактов на этнической 
основе и в итоге ведет к потере важной со
ставляющей коммуникации в условиях муль
тикультурального, глобализированного мира 
без границ, к которому лемкам молодого по
коления нужно адаптироваться. 

В группе лемков третьего поколения, 
были обнаружены позитивные корреляци
онные связи между параметром этнофана-
тизм и параметрами: этноэгоизм с коэф
фициентом значимости 0,470 (p = 0,0001); 
и этноизоляционизм с коэффициентом 
значимости 0,453 (p = 0,0001). Эти три па
раметра обозначают шкалу гиперидентично
сти, в основе которой лежит гипертрофиро
ванное стремление к позитивной этнической 
идентичности, что обозначает согласован
ность гиперидентичных тенденций в самосо
знании лемков третьего поколения, осозна
ние общности, но в то же время возможно
сти для проявления этноцентризма.

Заключение. Проведенное исследова
ние позволило проанализировать структуру 
и содержание этнической идентичности лем
ков молодого поколения. Анализ результа
тов данного исследования раскрывает пси
хологические последствия депортации, ко
торые достигают самосознания третьего 
поколения представителей этнической груп
пы и непосредственно отражаются на его 
идентичности. Определено, что параметры 
гиперидентичности, в основе которых лежит 
гипертрофированное стремление к позитив
ной этнической идентичности, имеют самую 
сильную корреляцию в данной группе. Это 
указывает на то, что в самосознании лемков 
молодого поколения естественное предпо
чтение собственной этнической группы за
нимает важное место. Вместе с тем, обнару
жена корреляция параметров гиперидентич
ности и гипоидентичности, что является 
индикатором состояния психической инфля
ции, и отображает степень рассогласован
ности сознательных и бессознательных ком
понентов в этническом самосознании лем
ков третьего поколения. Это значит, что 
гипоидентичность представителей молодого 
поколения лемков может иметь защитный 
характер в условиях актуальности этниче
ских проблем, способствовать отходу от 
собственной этнической группы и являться 
способом адаптации в различных ситуациях 
этнической напряженности. 

Таким образом, наличие разнонаправ
ленных тенденций демонстрирует, что 
психологические последствия депортации 
и стремление к адаптации в новых социаль
ных условиях мультикультурализма активи
руют конфликтные сознательные и бессозна
тельные компоненты, что ведет к несогласо
ванности структур этнической идентичности 
в самосознании лемков третьего поколения. 
Определено, что в результате действий не
благоприятных внешних факторов и включе
ния защитных психологических механизмов 
этническая идентичность претерпела трав
мирующее воздействие и стала вытеснять
ся в структуре их этнического самосознания. 
В связи с этим перспективным направлением 
дальнейших исследований является опре
деление путей сохранения и гармонизации 
этнической идентичности у представителей 
молодого поколения лемковской группы.
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