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Условия функционирования медицинской практики в городе измени-
лись, и проявились они в следующем: 1. наряду с представлениями о са-
кральности, недоступности знаний, связанными с возможностью лечить, 
появилось новое поколение лекарей, которые формировались в условиях 
доступности информации, когда тексты заговоров, описания ритуалов мож-
но легко найти и работать с ними; 2. даже старые, сохранившиеся заговор-
ные практики требуют „модернизации”, поскольку необходимые для про-
ведения ритуалов условия изменились (меняется архитектура домов и их 
внутреннее устройство, исчезают материалы, необходимые для проведения 
ритуалов (пакля, угли и т. д.)); 3. города, в которых проживает полиэтни-
ческое население, становятся местами, где появляются новые ритуальные 
комплексы, характерные только для них.

Проведенные исследования показали, что лекари, занимающие нишу 
традиционного, сельского варианта лечения стараются сохранить следую-
щие варианты антуража: имя (например, Мария, бабушка Лена), указывают 
на преемственность знаний (например, потомственная целительница), не 
указывают цены за свои услуги, используют заговоры, травы и другие ха-
рактерные для такого лечения предметы (огонь, воду, свечи и пр.), старают-
ся сохранить ритуальные особенности лечения (место и время проведения 
обряда, не меняют порядок действий).

Этническая толерантность и ее формирование 
у младших школьников Архангельской области

Соловьева Т. А.
Целью данного исследования явилась изучение эф фективности про-

граммы по ознакомлению младших школьников с национальной культурой 
Финляндии при формировании их этнической толерантности. 

Исследование прово дилось в 2008–2009 году в МОУ СОШ № 10 города Ар-
хангельска. В эксперименте приняли участие 56 учащихся в возрасте 9–10 лет.

В соответствии с целью работы для выявления уровня этнической толе-
рантности нами были использованы шкала социальной дистанции Э. Богар-
дуса в модификации О. Л. Романовой; экспресс-опросник «Индекс толерант-
ности» (Г. У. Солдатова, О. А. Крав цова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); 
опросник для измерения общих социальных установок у детей (Э. Френкель-
Брунсвик); опросник, специально разработанный для данного исследования.

Для реализации формирующего эксперимента нами была состав лена 
программа по ознакомлению младших школьников с культурой Финлян-
дии, конспекты уроков, рабочие тетради и памятки для родителей. 

Сравнительный анализ эмпирических данных констатирующего и форми-
рующего этапов исследования позволил определить количе ственную динамику 
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показателей этнической толерантности: выражен ности этнической идентично-
сти, валентности авто- и гетеростереотипов, длины социальной дистанции.

Число детей с положительной этнической идентичностью увеличилось 
на 14,66 %, а с амби валентной идентичностью сократилось до 8 % от об-
щего числа школьников.

Группа младших школьников с положительным этническим автостереоти-
пом увеличилась на 17,68 %, с неопределенным сократилась на 13.08  %, а с 
негативным на 4,6 %. Число испытуемых, имеющих положительный гетеро-
стереотип, увеличилось на 23,08 % , а с неопределенным и негативным гете-
ростереотипом сократилось на 18,43 и 4,65 % . Сократилось восприятие со-
циальной дистанции с представителями других этносов (народов Финлян-
дии). Социальная дистанция после проведения формирующего эксперимен-
та сократилась с 4,41 до 2.76. Статистический анализ, проведенный при по-
мощи t – критерия Стьюдента, показал, что социальная дистанция стала ста-
тистически значимо меньше (P=0.001). Уровень общей толерантности увели-
чился в среднем на 8 баллов (различия статистически значимы P= 0.001). В 
среднем по классу уровень этнической толерантности увеличился на 4 бал-
ла (различия достоверны на уровне значимости P = 0.002). Произошло за-
метное увеличение числа школьников с высоким уровнем этнокультурной 
компетентности (на 66.95 %). Количество школьников со средним уровнем 
уменьшилось (на 43.88 %). Учащихся с низким уровнем информированности 
о Финляндии (в контрольном срезе их было 23.07 %) не выявлено. 

Таким образом, статистически значимое возрастание уровня эт нической 
толерантности, увеличение позитивности автостереотипа и гетеростерео-
типа позволяют сделать обоснованный вывод об эф фективности програм-
мы по повышению этно-культурной компетентности на формирование 
основ этнической толерантности у младших школьников.

Применение коммитмент-модели идентичности 
к практическим этнопсихологическим исследованиям

Ставропольский Ю. В.
Базовую основу коммитмент-подхода к рассмотрению социально-

психологических детерминант этнокультурной идентичности представля-
ют следующие социально-психологические детерминанты идентичности: 
субъективное «я», объективное «я», «генерализованный другой» в генера-
тивной модели «я» Дж. Г. Мид (G. H. Mead); межличностный/межгруппо-
вой континуум, статус, легитимность и стабильность, минимальная груп-
повая парадигма в модели социального «я» Г. Тэджфел (H. Tajfel) и субъ-
ективное «мы» и объективное «мы», согласованность «я»-категоризации, 
деперсонализация в модели «я»-категоризации Дж. Тернера (J. C. Turner). 
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