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По статистике можно заметить, что количество иноязычного населения в Фин-

ляндии постепенно растет, и русскоязычные составляют значительную языко-

вую группу в Финляндии. В 2021 году количество русскоязычных в Финляндии 

составляло 87 552 человека. Это подразумевает 1,6% из всего населения Финлян-

дии. (Tilastokeskus) Поскольку идентичность человека формируется на основа-

нии коммуникации и трансформируется в течение жизни, вопрос о культурной 

идентичности индивида становится темой, которая всегда актуальна. Контакты 

между культурами, рождающиеся через миграцию и глобализацию, создают 

рост числа бикультурных людей.  

По конституции Финляндии, у каждого жителя Финляндии есть право раз-

вивать и поддерживать свой родной язык и свою культуру. Родным языком 

можно считать первый усвоенный язык индивида, или язык, которым он владеет 

лучше всего. Родным языком индивида может считаться и тот язык, с которым 

он себя идентифицирует. Родной язык является прежде всего средством для со-

хранения и передачи культуры. (Opetushallitus, Oman äidinkielen tukeminen)  

В Финляндии за вопросы миграции отвечает министерство внутренних 

дел. Цель иммиграционной политики в Финляндии, это поддерживать такую 

миграцию, которая помогает Финляндии справляться со старением населения. 

(Sisäministeriö) Поскольку миграция увеличивается из-за вышеуказанной при-

чины, эта работа может также дать информацию о некоторых факторах, кото-

рые влияют положительно или отрицательно на интеграцию иммигрантов. Ин-

теграция прежде всего означает получения знаний и навыков, требуемых в фин-

ском обществе. (Mähönen & Yijälä, 2016, 7) 

Исследовательскими вопросами в этой работе являются: как именно дву-

язычные молодые люди в Финляндии понимают и чувствуют свою культурную 

идентичность, как обе культуры проявляются в их жизни и какие факторы и 
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события на формирования их идентичности повлияли. Так же мы хотим узнать 

то, менялось ли их идентичность, каким образом и вследствие чего. 

Это исследование является качественным, и мы использовали в сборе мате-

риала тематическое интервью. Мы анализировали материал с помощью метода 

контент-анализа. Материал был собран на основе четырех интервью. 

Эта работа состоит из введения, двух глав, в которых определяются для 

этой работы важные понятия и выделяются предыдущие исследования, главы о 

процессе исследования, в которой мы рассмотрим то, как проводилось это ис-

следование, главы о результатах, в которой анализируются ответы информан-

тов и в конце заключение, где мы приведем итоги этого исследования.  
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Двуязычие является одним из главных понятий в этом исследовании. В этой 

главе мы рассмотрим понятие двуязычия, определим его и расскажем о некото-

рых аспектах двуязычия.  

2.1 Определение двуязычия 

Двуязычие – то есть билингвизм - многообразное понятие, имеющее много раз-

ных определений. В широком смысле двуязычие означает использование двух 

языков так или иначе независимо от уровня владения языком, способа усвоения 

языка или возраста. (Tieteen termipankki) Общее представление о двуязычии то, 

что двуязычный человек, то есть билингв, знает два языка. Проблема этого опре-

деления заключается в том, что означает знать язык. Так как одни билингвы 

очень развитые в обоих языках, которыми они владеют, другие могут иметь 

четко доминирующий или предпочтительный язык. (Grant & Gottardo 2008, 1)  

Сирье Хассинен, которая, например изучала двуязычность своих детей, ис-

пользует в своих работах следующею дефиницию: “Под билингвизмом я пони-

маю то, что человек способен активно говорить, понимать - более зрелый также 

читать и писать - и думать на двух языках, и переключаться между ними в зави-

симости от ситуации и контекста, даже если не достигнут практически одина-

ковый уровень владения обоими языками.” [свой перевод] (Hassinen 2004, 241)  

Двуязычие может быть индивидуальным или государственным. Если у гос-

ударства два официальных языка, можно его считать двуязычным. (Hassinen 

2005, 16) Такими государствами являются, например, Финляндия и Канада. Хел-

лер в своей работе (2007) говорит о том, что двуязычие нельзя считать стабиль-

ным состоянием или свойством обществ или отдельных людей, а скорее его сле-

дует рассматривать динамичным и условным явлением, которое принимает 
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разные формы в различных социокультурных и социально-исторических усло-

виях. (Heller 2007, 238) 

Определить то, кто двуязычный, очень сложно. К. Бейкер даже в своей ра-

боте различает билингвизм на минимальный и максимальный. Минимальный 

билингвизм включает в себя минимальную языковую компетенцию, а макси-

мальный билингвизм в свою очередь считает билингвом того, кто владеет двумя 

языками на уровне родного. По этой дефиниции даже турист, выучивший не-

сколько базовых фраз, может считаться билингвом. Решение о том, кто счита-

ется билингвом, зависит от цели категоризации. (Baker 2001, 6) 

Одно основное понятие, связанное с билингвизмом, это переключение ко-

дов. Переключение кодов в речи у монолингвов означает прежде всего переклю-

чения между языковыми регистрами и диалектами, которыми они владеют. Би-

лингвы владеют регистрами и диалектами двух языков и переключение кодов 

происходит тогда, когда человек переходит с одного языка на другой, даже в 

рамках одного и того же разговора. (Bullock & al 2009, 2) 

В нашей работе все информанты двуязычные - то есть владеют финским и 

русским языками. Мы предполагаем, что уровень языка влияет на культурную 

идентичность наших информантов, но фокусом нашего исследования не явля-

ются языковые навыки. Наше предположение о том, что уровень владения языка 

влияет на культурную идентичность исходит из того, что культура передается 

лучше всего именно через язык. 

В работе Ф. Грожана говорится о понятии bicultural, которой имеется в виду 

человек, который принадлежит себя к двум культурам. По словам Грожана, не 

все билингвы автоматически считают себя членами двух культур, а могут счи-

тать, что они члены лишь одной главной или основной культуры. (Grosjean 2010, 

108) Это интересное положение для нашего исследования, и мы не можем сде-

лать предположение о том, что все информанты считают себя членами двух 

культур.  

Часто считается, что ребенок, который вырастает в семье, в которой роди-

тели говорят на разных языках, будто естественно и спонтанно приобретает оба 

языка.  Ямамото (2001) утверждает, что смотря на предыдущие исследования, 

потенциальные дети-билингвы являются под сильным влиянием основных язы-

ков страны, где они живут. Нельзя сказать, что дети становятся билингвами 

спонтанно, а для этого нужно именно активное поддержание языка. (Yamamoto, 

M. 2001, 127).  

Рюнканен писала, что семья является важным социолингвистическим 

окружением ребенка, и таким образом роль семьи в контексте формирования 

двуязычности значимая. В ее работе также были описаны предыдущие исследо-

вания по теме двуязычности, и в них подчеркивалось то, что семейные 
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отношения влияют на то, как дети относятся к языкам. В случае, когда в семье 

иммигрантов были близкие отношения, дети были более мотивированы сохра-

нять родной язык, так как родной язык являлся условием этой близости. 

(Rynkänen 2011, 82)  

 

 

2.2 Аспекты двуязычия 

Нам полезно понимать аспекты двуязычия, чтобы глубже его понять и разо-

браться в его разносторонности. В работе К. Бейкера пишется о том, что Вальдес 

и Фигероа (1994) разделяют билингвизм на пять аспектов. (Baker 2001, 3) Эти ас-

пекты определяются по следующим факторам: возраст, способности, баланс 

двух языков, развитие и контексты, в которых каждый язык приобретается и ис-

пользуется. Кроме этих пяти факторов, Вальдес и Фигероа также говорят о так 

называемом элективном двуязычии (elective bilingualism), имея в виду индиви-

дуумов, которые сами выбирают изучать язык, например в школе. В этой же ра-

боте говорят также о двуязычии приобретенным в силу обстоятельств, 

(circumstantial bilingualism), под которым подразумевается приобретение языка, 

чтобы «выжить». В такой ситуации являются чаще всего иммигранты, которым 

нужен второй язык, чтобы эффективно функционировать в обществе, напри-

мер в сфере образования или работы. (Baker 2001, 3) 

Мы затрагивали выше вопрос о том, что такое знание языка. По словам Бей-

кера, существуют четыре базовых языковых способностей, по которым двуязы-

чие оценивают. Ими являются: слушание, речь, чтение и письмо. Бейкер все-

таки подчеркивает, что в этих способностях не все так просто и очевидно. Уро-

вень этих способностей у билингва может варьироваться: понимание речи мо-

жет зависеть от контекста, например человек понимает, что говорят в магазине, 

но не совсем понимает, о чем идет речь на академической лекции. Так же эти 

вышеуказанные навыки включают в себя другие навыки, например произноше-

ние, размер словарного запаса или грамматику. (Baker 2001, 5) 

Аспекты, которые мы выделили выше, рассматриваются подробнее в ра-

боте Бейкера. Когда ребенок растет в семье, где родители разговаривают с ре-

бенком на разных языках и он приобретает оба языка, называют это явление си-

мультанным двуязычием. Последовательное двуязычие рождается тогда, когда 

ребенок приобретает второй язык, например в детском саду или в школе. Эти 

два типа различает то, в каком возрасте или периоде второй язык приобретают. 

(Baker 2001, 87) 
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Для нашей работы интересны особенно аспекты баланса языков и контек-

сты, в которых языки приобретаются и используются. Через наши исследова-

тельские вопросы мы пытаемся выяснить отношение информантов к обеим 

культурам и как они ощущают жизнь среди двух языков и культур. Эти два ас-

пекта имеют отношение к нашей работе, поскольку они помогают нам анализи-

ровать ответы на вопросы о значении культур и о жизни среди двух языков и 

культур. Далее мы рассмотрим, как понятия культуры и идентичности опреде-

ляют. 
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В этой главе мы рассмотрим подробнее понятия культуры и идентичности, и 

обсудим, как и с какой точки зрения понятие культурной идентичности будет 

обсуждаться и разбираться в этой работе.  

3.1 Культура 

Культура является бесспорно центральной концепцией, которой люди объяс-

няют и разбирают жизнь. (Snellman 2010, 14) Снэллман открывает это понятие в 

своей работе, говоря о том, что определение культуры можно разделить на ос-

нове нового и старого времени. По старому пониманию культуры, мир четко 

разделен на культурные единицы, и индивид социализируется членом своей 

культуры, которая определяет то, как человек живет и какие выборы он делает. 

В таком случае культуру понимают как предмет, который направляет члена 

культуры вести себя определенном образом. (Snellman 2010, 14) 

По более новому пониманию культуры ее особенностями считаются “--

контекстуальность, гибкость, динамичность, изменчивость, бесконечность и 

разнообразие” [свой перевод] (Snellman 2010, 16) По этому новому определению 

типично считать, что культура меняется и происходит ассимиляция между но-

выми и старыми вещами. Таким образом жизнь человека состоит из импровиза-

ции, интерпретации и даже разрывания культурных шаблонов. 

Грожан пишет, что культура присутствует во всех сторонах жизни человека 

и группы, затрагивая их поведение, социальные правила, ценности, убеждения, 

обычаи и традиции. (Grosjean 2010, 108) 

Грожан описывает характеристику бикультурных людей следующим обра-

зом: они принимают участие (в разной степени) в жизнь обоих культур, адапти-

руют свое поведение, установки и язык к культуре, и они сочетают и смешивают 
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разные аспекты культур, например ведут себя образом, который не сходится с 

поведением других членов культуры. (Grosjean 2010, 109) 

С социокультурной точки зрения выгодами двуязычия являются, напри-

мер высокая межкультурная компетентность, которая помогает билингвам быть 

более толерантными по отношению к другим культурам и людям, потому что у 

них чаще всего существует понимание о более чем одной культуре, так как куль-

тура передается через язык. Билингвы также способны видеть свою культуру с 

точки зрения постороннего, и таким образом сравнивать и понимать культур-

ные концепции. Это несомненно помогает адаптироваться к новым культурам 

и ценить людей с других культур. (Chibaka 2018, 24) 

UNESCO определяет культуру как "совокупность отличительных духов-

ных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных особенностей обще-

ства или социальной группы, которая охватывает не только искусство и литера-

туру, но и образ жизни, способы совместного проживания, системы ценностей, 

традиции и верования" (UNESCO, 2001). Считается, что традиционные празд-

ники являются основным аспектом любой культуры.  

3.2 Идентичность 

Понятие идентичности очень многообразное, которое определяют по-разному 

в зависимости от области науки. Идентичность можно понять как субъективное 

понимание о самом себе и о своей личности. Идентичность также можно рас-

сматривать как чувство единства между какими-то группами. (Mataev 2014, 34) 

Рассматривая понятие идентичности, часто обращают внимание на то, 

насколько идентичность меняется или остается одинаковой. В этой области есть 

два представления: эссенциалистский (essentiaalinen) и ситуативный 

(situatiivinen). Под эссенциалистским подходом считают, что идентичность от-

носительно неизменная характеристика индивида или группы. То есть счита-

ется, что идентичность имеет определенные характеристики, которые являются 

общими для всей группы. Исканиус пишет:  

 

-- Такие характеристики могут включать культурные особенности, например 

язык, общие обычаи и ценности или религия, географическое положение, об-

щее происхождение или даже некоторые физические характеристики. [свой 

перевод] (Iskanius 2006, 40) 

 

В ситуативном понимании концепта идентичность речь идет о том, что 

идентичность динамичное и гибкое явление, которое постоянно подвержено 
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изменениям. Этот подход также подчеркивает важность языка: язык как произ-

водит, так и используется для производства идентичности. (Iskanius 2006, 40) 

В работе Исканиус подчеркивают, что наше понимание о своем себе и о 

своей группе, то есть субъективная идентичность, может быть совсем другой по 

сравнению с так называемым объективным определением, которое означает 

представления других людей о нас. Таким образом, идентичность, это все то, что 

мы есть, и то, что другие думают о нас. (Iskanius 2006, 42)  

Стюарт Холл пишет в своей книге посвященной понятию идентичности 

(1999), что по некоторому представлению идентичность формируется во взаи-

модействии между индивидом и обществом. В этом случае у индивида - или 

субъекта - есть внутренняя сущность, которая является истинным я, но форми-

руется в непрерывном диалоге с разными культурными мирами и идентично-

стями, которые они предлагают. (Hall 1999, 22–23) Иными словами, идентич-

ность не просто существование, а оно в постоянном движении и изменении. 

Разнообразие и фрагментация идентичности уже много лет являлась пред-

метом интереса в социальных науках. Многие факторы определяют - а также 

разбивают - идентичность, например этничность, культура, пол, класс и сексу-

альная ориентация. (Kylmänen 1994, 37)  

Говоря о национальности, у культурной идентичности большая роль. По 

словам С. Холла (1999, 47) национальная культура, это дискурс, то есть способ 

построения смыслов, которые ориентируют и организуют как наши действия, 

так и наше восприятие самого себя. Национальные культуры конструируют 

идентичности создавая значение нации, с которой мы можем себя идентифици-

ровать. (Hall 1999, 47). Когда речь идет об идентичности, нужно заметить, что с 

одной стороны вопрос заключается в том, кто мы есть, а с другой стороны в том, 

кем мы будем. (Mataev 2014, 40) Хотя часто считают, что у группы должна быть 

одна история, чтобы добиться чувство единства. Это несколько ошибочное 

представление, так как человек может идентифицироваться к какой-либо 

группе и без общей истории, например, по особенностям поведения или даже 

по одежде. (Mataev 2014, 40) 

По словам Илдико Лехтинен, национальная идентичность составляется из 

нескольких элементов. Такими элементами являются, например: язык, общая 

история и память, устное и культурное наследие, которое, иными словами, озна-

чает популярную культуру, еду и повседневные привычки. Традиционность и 

традиция незаметно укрепляют идентичность и сохраняют воспоминания о ро-

дителях и прошлом. (Lehtinen 2008, 18–19) Лехтинен замечает, что традицион-

ные мероприятия так же подчеркивают идентичность, как и национальные 

флаги и гимны. 
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3.3 Культурная идентичность в этой работе 

Как выше было сказано, культура связана с поведением, обычаями, и традици-

ями человека. Именно эти точки зрения интересуют нас в этом исследовании. 

Хотя культурная идентичность имеет много разных точек зрения, зависимо от 

науки, мы будем сфокусированы на выше указанных трех факторах. Другой 

точкой интереса в этом исследовании также является общее понимание о самом 

себе, как члена двух культур. То есть как впечатления о своей культурной иден-

тичности менялись и по какой причине, как языковые знания или родной язык 

влияет на культурную идентичность и как культурная идентичность проявля-

ется в жизни информантов.  

По словам Грожана, мы, как индивидуумы, принадлежим к нескольким 

культурным сетям, которые состоят из малых (minor) и больших (major) культур. 

Малыми культурами считают более специфические области, например хобби 

или работа, а большими считают, например национальную культуру страны, 

где мы живем. (Grosjean 2010, 108–109) Таким образом, фокусом нашего исследо-

вания является именно влияние больших культур на культурную идентичность 

информантов. 

 

3.4 Предыдущие исследования 

Поскольку язык и культура очень тесно связаны друг с другом, во многих иссле-

дованиях их не разделяют. Культурная и языковая идентичность довольно часто 

встречается в исследовательской литературе. Часто в таких исследованиях ин-

формантами являются, например дети-билингвы или иммигранты. Например, 

С. Исканиус изучала языковую идентичность русскоязычной молодежи-имми-

грантов. Целью исследования было изучить жизнь информантов среди двух 

языков и культур. (Iskanius 2006) Среди прочего фокусом исследования являлось 

также отношение к русскому и финскому языку. По словам Исканиус, в иссле-

дованиях проведенных, например в Эстонии, Латвии, Германии и Израиле так 

же, как и в ее исследовании был сделан вывод, что среди русскоязычных имми-

грантов доминирующий язык русский. Иными словами, русскоязычные имми-

гранты используют скорее русский в коммуникации со своей группой. Иска-

ниус все-таки замечает, что хотя у большинства иммигрантов доминирующий 

язык русский, они пользуются финским параллельно, но редко кто пользуется 

одним финским. (Iskanius 2006, 197) 
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Помимо языка, Исканиус выясняла отношение тех же иммигрантов к рус-

ским и финским людям. Результат был однозначным: чем больше иммигрант 

пользовался финским языком и общался с носителями языка, тем положитель-

нее было его отношения к финнам. (Iskanius 2006, 198) 

Исканиус также в своей работе писала о том, по каким факторам русско-

язычные молодые люди, учащиеся в Финляндии считали себя русскими. “Уча-

щиеся считали себя русскими прежде всего на основании черт характера, образа 

мышления, мнений и посредством взаимопонимания. Также они ощущали себя 

в первую очередь русскими на основании обычаев, привычек и поведения. 

Наиболее важными моментами, объединяющими русских, учащиеся считали 

язык, обычаи и привычки, связанные с культурой, а также родину. “ (Iskanius 

2006, 197)  

В своей работе Исканиус выделяет некоторые вопросы, которые были 

сформулированы в ее исследовании. Одним вопросом она выделила следую-

щий: “Как язык и идентичность меняются в разных ситуациях и контекстах?” 

(Iskanius 2006, 201) На этот вопрос в том числе мы пытаемся ответить в этой ра-

боте. 

Часто исследования в сфере идентичности концентрируются на языковой 

идентичности, но в них почти всегда есть части культурной идентичности. 

Например, в исследовании Розвиты Дрезлер изучалась языковая идентичность 

мультилингвистических учеников 6–8 лет в Канаде, обучавшихся по двуязыч-

ной программе с английским и немецким языком. Многоязычность в группе за-

ключалась в том, что у детей этой группы использовался дома более чем один 

язык. Это могло означать, что у ребенка дома использовались, например англий-

ский и немецкий или английский и какой-нибудь другой язык. В исследовании 

изучали данную тему с помощью задания Language portrait silhouette, в котором 

дети размещали свои языки на портрете человека. Один фактор, по которому 

дети размещали свои языки, был наследство. Через языковое наследство переда-

ется также культура. (Dressler 2014, 48) Это одна точка зрения и в нашем иссле-

довании, то есть какой эффект домашний язык и семья информанта имеют на 

его культурную идентичность. 

С точки зрения нашей работы, существует одно интересное исследование 

Марьи Кюнкяянниеми (2002), в котором изучали, например отношения фин-

ских учеников к России и россиянам и также какие стереотипы у них есть. Пер-

воначальная суть работы была интеграция языка и культуры в преподавании 

русского языка и также повысить культурную осведомленность среди учащихся. 

(Kynkäänniemi 2002, 41) Эта работа интересовала нас, потому что мы хотим в 

нашей работе узнать, как другие люди (финны или россияне) видят наших ин-

формантов. В исследовании Кюнкяянниеми у финских учеников, изучающих 
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русский язык спрашивали, например то, как финские ученики воспринимают 

россиян и русскую культуру и в том числе какие стереотипы они имеют. В ин-

тервью ученики выделили, например доминирующая роль мужчины в семье и 

некоторые характеристики внешнего вида, например, то, что русские женщины 

одеваются нарядно. Так же учениками было замечено обращение на «вы», кото-

рое в России является обычной манерой в разговоре со взрослыми. 

(Kynkäänniemi 2002, 57–58)  
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В этой главе мы рассмотрим методы исследования и обоснуем свои выборы. В 

этой главе будут рассматриваться качественное исследование, тематическое ин-

тервью и контент-анализ. Помимо этого, мы рассмотрим этические выборы 

этого исследования. В конце этой главы мы представим сбор материала этой ра-

боты. 

 

4.1 Методы исследования 

Данная работа является качественным исследованием. В работе фокусом явля-

ются прежде всего опыт и ощущения информантов о более абстрактной теме, 

то есть об ощущениях о своей культурной идентичности. В качественном иссле-

довании материал чаще всего в формате текста. (Eskola, Suoranta 1998, 5) Метод 

качественного исследования был выбран в эту работу именно потому, что мы 

пытаемся понять определенное явление и ощущение некоторых людей об этом 

явлении. В качественном исследовании участвует обычно гораздо меньше лю-

дей, чем в количественном исследовании, и явление в таком случае изучается 

подробнее. (Eskola, Suoranta 2008, 18) По словам Улановского, в качественном 

способе анализа акцент делается на содержательной интерпретации единиц 

текста, а не на статистическом обобщении этих единиц. (Ulanovsky 2009, 19)  

Для сбора материала мы выбрали тематическое интервью. Данный метод 

интервью позволяет информанту рассказать свободно и своими словами об изу-

чаемом явлении и его отношении к данному явлению. (Hannila & Kyngäs, 2008, 

3) Чтобы интервью было четким и логичным, оно разделено на некоторые темы, 

которые важные для этой работы. Тематическое интервью можно считать полу-

структурированным, так как оно что-то между структурированным и 

4 ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ 
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неструктурированным. Темы и предварительные вопросы интервью опреде-

лены заранее, но структура или порядок вопросов может меняться. Так же объем 

ответов часто отличается между информантами. Это происходит потому что те-

матическое интервью основано на диалоге, и так информанты отчасти влияют 

на то, в какую сторону интервью направляется и что в нем подчеркивают. (Valli, 

Aarnos 2018, 19)  

В начале интервью информант выбирает, на каком языке он будет отвечать. 

В этом исследовании изучают не языковые навыки информанта, а их понимание 

своей культурной идентичности. Так как тема сравнительно абстрактная, важно, 

чтобы информант мог себя выразить словами. Из наших информантов трое вы-

брали ответить на финском языке (И1, И2 & И3) и одна выбрала ответить на 

русском языке (И4). 

В самом интервью вопросы были разделены по тематическим блокам. Эти 

блоки были выбраны из-за того, что фокус этой работы является именно на этих 

аспектах культурной идентичности. Для этого исследования важно также знать 

некоторые базовые данные информантов, так как они влияют на результаты 

этого исследования. 

До самого интервью информанты заполнили анкету о базовой информа-

ции про общие сведения для этого исследования. Такими являются, например 

возраст, место рождения, образование или место работы информанта и инфор-

мация о местах рождения, гражданства и родных языках информантах. Помимо 

сведений об информантов, в анкете были и вопросы об их родителей. Вопросы 

про информацию родителей касались, например мест рождения и родных язы-

ков родителях. Также через анкету мы хотели выяснить, какие языки инфор-

манты используют дома, в школе или в свободное время. Наше предположение 

то, что все эти факторы так или иначе влияют на результаты нашего исследова-

ния. 

Мы разделили вопросы самого интервью по тематическим блокам. Этими 

блоками являются поведение, манеры и традиции. При этом мы также имели в 

начале вопросы о базовой информации и в конце мы задали еще некоторые за-

ключительные вопросы. Список вопросов находится в конце работы в приложе-

нии 1. 

В этой работе информанты остаются анонимными, и мы не представляем 

в нашей работе таких факторов, по которым информанты могли бы быть иден-

тифицированы читателями. Все информанты совершеннолетние.  

Все информанты дали свое согласие на участие в этом исследовании. Со-

гласие было дано в письменной или устной форме. В письменной форме согла-

сие получили от тех информантов, с которыми интервью проходилось в живую. 

Те информанты, которые участвовали в интервью дистанционно, дали свое 
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согласие устно, на запись. Разрешение на проведение исследования и уведомле-

ние о защите данных было отправлено информантам до начала исследования, 

чтобы они могли с ними ознакомиться. У пола информантов нет значения в 

этой работе, и чтобы поддержать анонимность, мы говорим обо всех информан-

тах в женском роде. 

Методом анализа в этой работе является контент-анализ, которым имеется 

в виду вербальное описание в данной работе рассматриваемого явления. Осно-

вой этого метода является создание четкой и последовательной информации из 

материала, который не является единым. (Tuomi, Sarajärvi 2009, 108) Анализируя 

материал исследования, мы разделим его на некоторые темы, которые не явля-

ются темами интервью. Мы ищем из материала повторяющиеся темы и описы-

ваем их. Некоторые факторы, проявившиеся в интервью или в анкете не пред-

ставляются в этой работе из-за того, что они не являются актуальными в этом 

исследовании.  

Вопросы интервью были сформулированы на основе исследовательских 

вопросов. Мы пытались сделать вопросы интервью более понятными и практи-

ческими для информантов, что бы на них можно было ответить несмотря на то, 

что это явление вряд ли изучалась информантами. 

Материал нашего исследования был собран в ноябре 2022 года. Интервью 

мы провели со всеми информантами отдельно. С тремя информантами интер-

вью было проведено по удаленной связи (И2, И3 и И4), а с И1 интервью провели 

очно, то есть при личной встрече. Удаленная связь была выбрана на основании 

таких проблем как дистанция и график. На количество информантов в этой ра-

боте так же повлиял график и инструкции по выполнению этой работы.  

Информанты были найдены через знакомых. Даты, времена и способ про-

ведения интервью были следующими: интервью И1 начали 8 ноября 2022 года 

в 13.59 у информанта дома. Интервью И2 проводилось 15 ноября 2022 года в 

12.25 по удаленной связи через Zoom. Интервью И3 было 24 ноября 2022 года в 

19.29 через Zoom. С И4 интервью провели также через Zoom 30 ноября 2022 года 

в 12.05. 

Перед проведением интервью информанты получили анкеты о разреше-

нии на проведение исследования и уведомление о защите данных, которые 

один информант подписал и остальные дали свое согласие устно. Язык интер-

вью был выбран информантами, из которых трое выбрали отвечать на вопросы 

на финском (И1, И2 и И3) и одна отвечала на русском (И4). Вопросы были оди-

наковые на обоих языках. Оригинальный список вопросов был для всех одина-

ковый, но в каких-то моментах мы спрашивали у информанта, например о чем-

то подробнее. Одно интервью (И1) было записано на компьютерный диктофон 

и другие интервью были записаны с помощью инструмента записи 
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видеозвонков в приложении Zoom. Материал был расшифрован дословно и так, 

чтобы смысл был понятен, поскольку эта работа фокусируется на ощущениях 

информантов об определенном явлении. Например, перерывы в речи не пере-

писывались. 
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В этой главе мы рассмотрим базовую информацию информантов, которая вклю-

чает в себя, например, возраст, место рождения и проживания, использование 

языков, а также информацию о родителях. После базовой информации мы бу-

дем анализировать результаты интервью. Мы разделили результаты на 3 темы, 

которые проявлялись чаще всего в интервью. Каждая тема будет обсуждаться 

под каждым из подзаголовков. 

5.1 Информанты 

До проведения интервью все информанты заполнили анкету, в которой они от-

ветили на короткие вопросы. Эти ответы можно увидеть в таблице ниже. Всех 

информантов объединяет то, что они владеют русским и финским языками. Мы 

собрали эти данные, чтобы они были в одном месте видны читателю, и чтобы 

он мог легко ознакомиться с базовой информацией. Мы предполагаем, что ме-

ста рождения и жительства, так же, как и данные об использования языков 

имеют значение в том, как человек ощущает свою культурную идентичность. 

Семейные данные, то есть информация о родителей помогает нам понять, какое 

положение у культуры и языков существует в семье, так как семья, это важный 

канал в передаче культуры и языка.  

В начальной части этой работы мы говорили об элективном и обстоятель-

ном двуязычии. Из наших информантов И4 четко приобрела финский язык 

чтобы ’’выжить’’, так как она переехала из России в Финляндию. В случаях дру-

гих информантов можно сказать, что двуязычность элективное, хотя решение о 

изучении языка сделали скорее всего родители в детстве информантов.  

 

 

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Таблица 1. Базовая информация информантов* 

 

 И1 И2 И3 И4 

Возраст (во время иссле-

дования) 

27 лет 19 лет 24 года 23 года 

Родной язык Финский Финский Финский/рус-

ский 

Русский 

Место рождения Финляндия Финляндия Финляндия Россия, переезд 

в Финляндию в 

8 лет 

Место проживания Финляндия Финляндия Финляндия Финляндия 

Гражданство Финское Двойное (фин-

ское/россий-

ское) 

Двойное (фин-

ское/россий-

ское) 

Двойное (фин-

ское/россий-

ское) 

Образование/место  

работы 

Cтудент/работа 

в клиентном 

сервисе 

Студент/соци-

альная работа 

Студент/ста-

жер в марке-

тинге 

Студент/соци-

альная работа 

Использование русского 

языка 

С матерью С семьей С семьей и род-

ственниками 

Дома, с друзь-

ями, в универ-

ситете, иногда 

на работе 

Использование фин-

ского языка 

Повседневная 

жизнь 

В школе, на ра-

боте и в соци-

альных отноше-

ниях 

Во всей осталь-

ной коммуни-

кации 

На работе, с 

финскими дру-

зьями, в уни-

верситете 

Место рождения матери Россия Россия Россия Россия 

Родной язык матери Русский Русский Русский Русский 

Место рождения отца Финляндия Россия Финляндия - 

Родной язык отца Финский Русский Финский - 

 

*Мы решили не выдавать некоторые факторы, чтобы защитить анонимность 
информантов 
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5.2 Жизнь среди двух языков и культур 

Всех наших информантов обьединяет то, что они живут среди двух языков и 

культур. Почти у всех информантов русский и финский язык используется 

параллельно каждый день. И2 и И3 используют русский язык чаще всего с 

родителями, И1 иногда с матерью, но на сегодняшний день чаще всего на работе 

с русскоязычными клиентами. И4 использует русский язык с друзьями, с семьей 

и на работе. Из информантов трое назвали своим родным языком финский, а 

И4 назвала русский. В начале интервью мы также спросили, к какой 

национальности информанты себя относят. Информанты относят себя к 

национальностям следующим образом: И1 финка, И2 и финка и россиянка, И3 

финка, И4 россиянка. Нам и читателю полезно знать это, чтобы соотнести их с 

результатами этого исследования. 

Спрашивая у информантов о традициях, точнее о праздниках, можно было 

заметить, что у семьи очень большая роль в том, как информанты справляют 

праздники, и какие праздники они справляют. Как Никунласси и Протасова 

(2018) пишут: Семья играет ключевую роль в становлении личности, в том числе 

и двуязычной. От установок родителей в значительной степени зависит не 

только качество владения двумя языками, но и отношение ребенка к собствен-

ной билингвальности и бикультурности. (Nikunlassi & Protasova 2018, 5) В отве-

тах информантов мы встречаем часто именно большую роль семьи в качестве 

фактора влияния на бикультурность и идентичность. Это может быть из-за того, 

что у многих двуязычных людей семья и родственники являются единственным 

каналом ко второй культуре. Если посмотреть на таблицу выше, можно увидеть, 

что чаще всего информанты используют русский язык именно с семьей. 

И1 говорит, что она начала только во взрослом возрасте справлять финские 

праздники, такие как juhannus и финское рождество. У нее на это влияли 

компания друзей, которая состоит из финских людей. С детства она помнит 

например, что ее мама ходила на пасху в православную церковь. И2 затрогнула 

Новый Год, говоря, что его празднование очень отличается в России и в 

Финляндии, и она его празднует на сегодняшний день по обоим традициям. В 

детстве И2 подарки дарили именно на Новый Год, а не на Рождество. На это 

скорее всего влияло то, что у И2 оба родители по национальности россияне. Про 

8 марта И2 говорит следующее: 

 

(1) Ja naistenpäivä se on niinku tosi iso juttu Venäjällä, että silloin kuuluu myös 

antaa oikein niinku jotain kunnon lahjoja, ja se tuntuu olevan mulla niin kun 

edelleen. Sitten tuntuu, että suomalaisilla se ei niin ole mikään iso juttu, että 
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semmoinen ’’hyvää naistenpäivää’’ -toivotus riittää, että se kyllä tulee sieltä 

Venäjältä se senkin juhliminen. (И2) 

(И 8 марта это как бы очень большая вещь в России, что тогда положено также 

давать прямо как бы какие-то приличные подарки, и это я чувствую у меня до 

сих пор. И чувствуется, что у финнов это не такая большая вещь, а что та-

кое ’’С 8 марта’’ пожелание хватает, так что празднование этого же мне при-

ходит из России.)  

 

 

И3 говорила, что большинство из праздников, которые она когда-нибудь справ-

ляла, финские, потому что она училась в финской школе. Тем не менее, на сего-

дняшний день она мало чего справляет, потому что живет одна и далеко от ро-

дителей. У И4 четкие праздничные традиции: 

 

Ну праздники что как бы это всё связано со с семьёй, то есть то, что семья 

празднует в принципе, и я праздную, то есть Новый год, естественно, мы 

ещё празднуем там Масленицу. Пасху мы празднуем. (И4) 

(2) -- но у меня, так как у меня отчим финн, то у нас в семье ещё празднуем 
Финское Рождество, но это как бы более, более такое маленькое меропри-
ятие там не праздник, я бы не назвала это праздник, мы как бы с мамой 
мы не считаем, что это вот. Мы празднуем, то есть 7 января русское рож-
дество. И тот же, например, juhannus, это опять же там праздник наш, ну 
моего отчима то мы естественно там какие-то шашлыки сделаем и так да-
лее, но это, для нас это не праздник. (И4) 

 

В жизни информантов нас интересовало значение этих двух культур для ин-
формантов. В жизни И3 русская культура имеет несколько спорное значение. С 
одной стороны, значение остается очень малым, так как И3 живет далеко от ро-
дителей и русских родственников. С другой стороны, русская культура для нее 
важна, и это проявляется лучше всего дома у родителей, когда, например рус-
скоязычные подруги мамы приходят в гости и информант вспоминает все осо-
бенности русской культуры. В том моменте она чувствует, что русская культура 
значимая для нее.  

У информантов 1 и 2, значение русской культуры тоже тесно связана с се-

мьей. В конце своего интервью И2 описывает значение двух культур следующим 

образом: 

 

(3) Että siis oon kyllä todella ylpeä siitä, että omaan ainakin nämä kaksi kulttuuria 

näinkin hyvin, ja todellakin pidän sitä mun vahvuutena ja haluan jatkaa sitä ja se 

on tosi hienoa olla monikulttuurinen. Se avaa kyllä näkökulmia ja silmiä erilaisille 
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asioille ja ymmärtää paremmin miksi jossain käyttäydytään sillä tavalla kun siellä 

käyttäydytään ja mun on helpompi olla silleen suvaitsevainen joillekin vaikka ta-

voille ja asioille sen takia, koska mulla on näkemystä ainakin kahdesta kulttuu-

rista enkä mä aina niin kun ole silleen, että: ‘’voi apua miksi tuolla tehdään tuolla 

lailla’’ mulle avautuu ne asiat silleen, että no koska se on se kulttuuri ja siellä 

syystä x tehdään näin, enkä heti niin kun tuomitse. (И2) 

(Что я значит очень горжусь тем, что имею эти две культуры так хорошо, и несо-

мненно расцениваю это моей силой и хочу продолжать это и это очень замеча-

тельно быть мультикультурной. Это конечно открывает много новых точек зре-

ния и глаза разным вещам и понимаешь лучше почему где-то ведут себя таким об-

разом как ведут и мне легче быть как бы толерантной каким-то традициям и ве-

щам из-за того, что у меня есть взгляды не меньше двух культур и я не задумыва-

юсь, что «Ой помогите, почему там делают так» мне открываются эти вещи 

таким образом, что ну потому что это из-за культуры и там делают так из-за 

причины x, а не сужу сразу.) 

 

Так как культура передается и выражается через язык, двуязычным людям 

легче адаптироваться к новым культурам. Высокая межкультурная компетент-

ность помогает билингвам в том, что они ценят и приспособляются к иностран-

ным культурам легче, чем монолингвы. (Chibaka 2018, 24) Именно это можно 

увидеть в ответе И2, когда она говорит о своей толерантности к другим, чужим 

культурам. 

Спрашивая у информантов про их поведение, манеры и традиции, которые они 

четко усвоили из какой-то либо культуры, ответы были у всех разные. На это 

неизбежно влияет то, что информанты не знали наших вопросов заранее, и ско-

рее всего ответили то, что в первую очередь пришло на ум. И4 выразила свой 

ответ так: 

 

(4) Так ну, мне кажется, что у меня из финской культуры, имеется такое по-

нятие, как, как более такой… Как это даже объяснить? Феминистическое 

мышление, потому что тут все как бы такие как сами и у меня как бы 

внутри себя получается, какая-то борьба вот с такими понятиями, как как 

роли в семье, например. Я говорю, ну с точки зрения отношений там с 

молодым человеком, потому что я вроде бы из финской культуры имею 

в себе такое как бы что я вот всё сама, и ты ничего как бы мне не должен, 

но с другой стороны, моя вот русская натура присутствует тоже одновре-

менно, потому что в России все таки понятие более консервативное и 

роли более такие выразительные, то вот в этом, в это наверно такая самая, 

ну что первое пришло на ум. (И4) 

 

И3 назвала своей традицией, которую она четко усвоила из русской культуры, 

культуру ужина. Ее понятие ужина включает в себя, например тосты и рюмки, 



 

 

22 

 

которые не свойственные финской культуре. Про традиции И1 упомянула 

иконы, которые у нее на стенах своей квартире говоря, что это точно пришло в 

ее жизнь из русской культуры:  

 

(5) mutta no ehkä ainut mikä on, niinku jääny, on tuota, mullahan on niinku ikoneita, 

tuolla olohuoneessa ja se on iha selvästi niinku äitiltä, tai tommosta venäläistä 

kulttuuria et eihän mulla muute ois niinku ikoneita seinällä. (И1) 

Ну наверное единственное что есть, как бы осталось, это, у меня иконы, там в зале 

и это очевидно от мамы, или такая, русская культура, что иначе у меня не было 

бы как бы икон на стенах. 

 

Мы спросили у всех информантов, какое значение у финской и русской куль-

туры в их жизни на сегодняшний день. У И1 значение русской культуры связано 

с мамой, потому что это у нее на сегодняшний день единственная связь с рус-

ской культурой является именно ее мама. (см. таблица 1.) На счет финской куль-

туры И1 говорит, что значение очень большое. И1 выросла в финском окруже-

нии и таким образом усвоила финскую культуру естественно и от всех окружа-

ющих, а не от одного человека, как в случае усвоения русской культуры.  

В жизни И2 у обоих культур большая роль. С русской культурой ее связы-

вает семья и родственники, и она уважает русскую культуру, говоря, что хочет 

обязательно передавать русскую культуру и своим будущим детям, а не прятать 

культуру от них. Финская культура ей важна, потому что ее друзья и молодой 

человек финны, и она, по своим словам, скорее всего будет всегда работать в 

Финляндии. Как мы видели из таблицы, оба родители И2 по национальности 

россияне. Это несомненно влияет на то, что у И2 сформировалась хорошее от-

ношение к обеим культурам и она хочет воспитать из своих детей членов двух 

культур. Постоянные связи с русскими людьми и с русской культурой, помогут 

в этом. 

У И4 значение русской культуры большое. На сегодняшний день значение 

русской культуры у И4 связано, например с традициями и праздниками, с лите-

ратурой и с сочинением стихов. Так же И4 рассказала, что изучения новых язы-

ков в онлайн происходит у нее через русский язык. Из наших информантов 

именно И4 назвала своим родным языком русский. Финский язык и культура в 

жизни И4 связана с университетом и с работой. 

И3 было несколько сложно определить значение русской культуры. С од-

ной стороны, И3 живет далеко от своих русских родственников и поэтому зна-

чение остается маленьким. С другой стороны, когда И3 посещает своих родите-

лей, она замечает, что русская культура все-таки ей важна. Один фактор, по сло-

вам информанта, который влияет на спорное отношение И3 на русскую куль-

туру и свою идентичность, это сегодняшнее состояние войны на Украине.   
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В этой части мы конкретно увидели большую роль семьи в том, что куль-

тура значит для информантов и какие традиции они поддерживают. Мы уви-

дели, что семья, и другое окружение человека, например круг друзей влияет на 

то, как информанты проводят разные праздники и какие праздники они во-

обще проводят. Праздники являются большой и видимой частью культуры. 

Другие значительные части культуры, которые мы затрагиваем в нашей работе 

это манеры и поведение. Мы получили ответ на наш вопрос о том, как обе куль-

туры проявляются в жизнях информантов. У одной из информантов русская 

культура видна в повседневной жизни в виде икон на стене, у другой финская 

культура проявляется более феминистическим мышлением о роли в отноше-

ниях с молодым человеком. На значение финской и русской культуры для ин-

формантов влияет помимо семьи и жизненная ситуация. Как и Исканиус писала, 

идентичность можно считать ситуативным, и тогда на идентичность влияют со-

бытия и ситуационность, и культурную группу нельзя считать однородной. 

(Iskanius 2006, 40) Далеко от родителей и без конкретной связи к русской куль-

туре, ее значение теряется. Можно предположить, что то, в каких ситуациях и с 

кем информанты пользуются русским языком (см. таблица 1.) тоже влияет на 

значение языка и культуры для информантов.  

 

 

5.3 Я и другие 

Мы хотели в наших интервью с информантами узнать, как культурные знания 

и опыт информантов отличается от опыта и знаний одноязычных сверстников 

и отличаются ли они чем-то от финской или русской общей популяции, и как 

другие люди видят наших информантов.  

И1 привела примером то, что отличается от финнов только по некоторым 

детским впечатлениям, например она смотрела мультфильмы, которые 

отличаются от тех, которые смотрели финские дети. Примером она назвала 

Бременские музыканты. И2 назвала отличием от финской культуры то, что 

финны не любят такую близость как россияне. Например, когда И2 встречает 

своих русских родственников, они не редко целуют в щеку или обнимают 

крепко. В Финляндии И2 такого не встречала. 

Мы спросили у информантов, хвалили ли их или наоборот, им делали 

замечания на какие либо культурные особенности их поведения. И4 рассказала, 

что обращается и в Финляндии к ”взрослым” на вы. Это у финнов вызывает 

удивление, но по словам И4 это удивление положительное: 
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(6) Положительные, да, я так думаю, что положительные, просто у них та-

кое удивление постоянное, я когда пишу, пишу там сообщения даже 

учителям, которые, которые ну финны, то я всегда использую именно 

форму “вы”, даже в финском языке то, я думаю, это такое как бы уважи-

тельная форма, ее стоит здесь тоже использовать. (И4) 

 

А в России, по словам И4, замечали то, что она привыкла все решать сама и не 

спрашивать о помощи у других, например у близких. Семья из России считает, 

что они должны держаться вместе и друг за друга заступаться. И4 из финской 

культуры усвоила такой менталитет, что она все свои проблемы должна решить 

сама, не спрашивая о помощи или даже не освещая свои проблемы другим. 

Некоторые из замечаний, которые информантам делали, связаны с языко-

выми и внешними качествами. И1 и И3 рассказали, что по их внешнему виду 

замечали то, что они наполовину русские. Это замечание делали финны, но и 

люди других национальностей во время отдыха за рубежом. И2 рассказала, что 

ей делали комментарии о том, как она говорит по-фински или иначе себя выра-

жает. Она предполагает, что это связано с акцентом на финском языке или с тем, 

что она как-то по-другому себя выражает по сравнению с финнами. 

И1 замечала различие России и Финляндии особенно в культуре отноше-

ний. Будучи 23-летний, она заметила, что ее русские родственники беспокои-

лись о том, что она еще не вышла замуж. В Финляндии это редко кого-то беспо-

коит.   

Мы можем сделать вывод, что каждой из информанток так или иначе де-

лали замечания на основе какой-либо культуры. То есть всех наших информан-

тов на основе разных причин видели, как члена другой культуры. Эти замеча-

ния не всегда являются однозначно положительными или отрицательными. 

Скорее всего они часто нейтральные. Кто-то получал комментарии насчет 

внешнего вида, а кто-то насчет языковых особенностей (акцент или обращение 

на «вы»). Культурные особенности, которые информанты выразили в этой ча-

сти интервью, были, например то, как русские люди встречают друг друга и ка-

кие мысли у них насчет отношений.  
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5.4 Развитие своей культурной идентичности 

Как мы говорили выше (см. глава 3.2.), идентичность — это гибкое и динамичное 

явление, которое редко остается одинаковым, а наоборот, меняется и развива-

ется в течение жизни. Из-за этого мы хотели узнать у информантов, менялось ли 

их понимание о своем «Я» в течение их жизни, как оно менялось и что на это 

влияло. Все информанты сказали, что их идентичность тем или иным образом 

менялась. 

На идентичность И4, несомненно, повлиял переезд из России в Финлян-

дию в молодом возрасте. По ее словам, это был огромный шок и это привело к 

тому, что И4 ни с кем не разговаривала и ей было очень тяжело принять себя. О 

своем процессе адаптирования И4 говорила следующим образом: 

 

(7) Наверное, вот именно с детства, то есть когда я вот маленькая была, то 

что это шок был, потом у меня был такой этап долгий, что я вроде как 

пыталась адаптироваться и научилась говорить, и у меня появились 

финские друзья, и я вроде как стала что-то там понимать насчет фин-

скую, финской культуры, но, все равно у меня внутри себя постоянно 

было такое отрицание, что это не моё, это я не должна здесь быть, и в 

итоге я вернулась к своим русским друзьям, познакомилась с русскими 

опять же, и вот как бы вот таким образом, наверное, оно менялось так что 

я пыталась как-то себе найти место вот в этой стране с этими людьми но 

у меня оно не получалось, все всегда очень печально заканчивалось. (И4) 

 

И4 не смогла легко принять переезд в Финляндию, но после сложного пе-

риода она пыталась воспринять финскую культуру и быть финкой.  

В жизни И3 существовали разные периоды идентичности. До 10 лет И3 не 

хотела ехать в Россию с родителями, из-за того, что там было нечего делать. Она 

даже говорила своим родителям, что не хочет быть русской. В переходном воз-

расте ситуация поменялась, и И3 начала ценить свои корни и поняла, что это 

что-то уникальное по сравнению с другими. В этот момент у И3 все не так про-

сто: 

 

(8) --mutta sitten nyt taas niinku toki viime aikoina noi asiat on taas niinku ky-

seenalaistanut tosi paljon sitä niinku, että haluaako kellekään välttämättä mainita 

omista juuristaan. (И3) 

--но а сейчас опять конечно в последнее время эти вещи опять сильно заставляют за-

давать вопрос о том, хочется ли для любого обязательно рассказывать о своих корней. 
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Говоря о последнем времени, И3 имеет в виду военные действия на Украине. 

Тут можно сделать вывод, что на идентичность человека влияют его ощущения 

и впечатления о самой стране и тот опыт, который у него есть из той страны.  

И1 выросла в северной части Финляндии, где русскоязычное население не 

так распространено, как например в восточной Финляндии. Из-за этого И1 

долго жила без никакой репрезентации о том, что такое быть на половину рус-

ской и она была как будто одна с тем ощущением, что такое быть двуязычной. 

И1 рассказала, что, когда ее одноклассники узнали о ее корнях, они настаивали 

на том, чтобы И1 сказала им что-то на русском языке. В это время И1 еще осо-

бенно не говорила по-русски, потому что ее интерес к русскому языку начался 

только в лицеи. Одноклассники приняли это так, что И3 не может быть русской, 

так как она не говорит по-русски. Из-за этих событий русская идентичность И1 

была долго скрытая. Более четким русская идентичность стала для И1 в универ-

ситете, когда она встретила множество других людей с таким же семейным окру-

жением.  

И2 рассказала нам, что ей было в детстве стыдно, что она не чистая финка 

и она чувствовала, что выделяется на фоне других, в отрицательном смысле. Это 

вызывало неуверенность в себе у И2. Тем не менее в этот момент И2 считает, что 

двуязычность и бикультурность это ее сила, и она этим очень гордится. Тот факт, 

что оба, мама и папа И2 из России, неизбежно влияло на чувство того, что она 

не чистая финка, хотя она сама родилась и прожила всю свою жизнь в Финлян-

дии. Дома ее культура по крайней мере была русской.  

На основе ответов информантов можно сделать вывод, что у всех идентич-

ность в какой-то момент жизни менялась. В ответах наших информантов можно 

найти сходство в том, что идентичность менялась больше всего, переходя с дет-

ства в переходный возраст или во взрослую жизнь. Скорее всего в детстве тяже-

лей отличаться от других и быть разным. В более зрелом возрасте легче понять 

положительные эффекты двуязычия и бикультурности и также ценить свои 

корни. Так же бикультурность приводит к большой толерантности во взрослом 

возрасте.  
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5.5 Выводы 

В нашем исследовании было несколько вопросов, на которые мы попытались от-

ветить. Во-первых мы хотели узнать, как двуязычные молодые люди в Финлян-

дии понимают и чувствуют свою идентичность. На этот вопрос мы получили от 

информантов ответы через вопрос о значении финской и русской культуры для 

информантов. У всех информантов главным каналом к русской и финской 

культуре оказались семья и окружение. Значение становилось тем важнее, чем 

больше информант был связан с какой-либо культурой. Связью чаще всего была 

именно семья. В случае, когда информант был далеко от дома без связи с русской 

культурой, она теряла значение. В противоположном случае значение росло.  В 

работе Исканиус (2006) был сделан вывод, что чем больше человек пользовался 

финским языком, тем лучше было его отношение к финской культуре. По срав-

нению с нашей работой, в работе Исканиус участники были иммигрантами пер-

вого поколения. В нашем исследовании участвовали мигранты разных поколе-

ний. Разница в том, что для наших информантов финская культура и финский 

язык казался родней (кроме И4) а в работе Исканиус именно русская культура и 

язык были доминирующие. Несмотря на это, результаты похожи – то есть зна-

чение языка или культуры растет, когда они видны в жизни или в окружении 

человека. Также роль языка большая, так как через него передается культура. 

Второй вопрос, на который мы хотели с помощью нашей работы ответить, 

это то, как обе культуры проявляются в жизни информантов. Информанты пе-

речисляли разные ситуации, в которых или финская или русская культура про-

является в их жизни. В эти ситуации включались, например детские воспомина-

ния о просмотренных мультфильмах, то, как в семье и в жизни информантов 

празднуют и что именно празднуют и как к разным вещам информанты отно-

сятся. Четкие культурные особенности, которые видны в жизни информантов, 

это, например, иконы, более близкое отношение к родным в виде физического 

контакта и культура русского ужина, в которую включаются тосты. Также один 

информант подчеркнула свою толерантность к другим культурам, и объяснила 

это именно своей бикультурностью. Про это писал и Чибака (2018). Эту тему ка-

сался и Грожан – он писал, что часто билингвы считают, что билингвизм способ-

ствует открытости и доброжелательности и вообще коммуникации с людьми, у 

которых разный языковой и культурный опыт. (Parasnis 1998, 26) По сравнению 

с работой Исканиус (2006), в нашей работе три информанта были иммигран-

тами второго поколения.   

Мы нашли в работе Нгуен и Бенет-Мартинес (2007) некоторые совпадения 

с ответами наших информантов. Одна из наших информантов (И2) рассказала 

нам, что она очень счастлива, что имеет эти две культуры, а другая (И4) 
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рассказала о том, что у нее иногда происходит столкновение двух разных мыш-

лений о том, как поступать в какой-то ситуации. В работе Нгуен и Бенет-Мар-

тинес было сказано следующее: --бикультурализм может ассоциироваться с чув-

ством гордости, уникальности, богатым ощущением общности и истории, и в то 

же время вызывать в разуме путаницу идентичности, двойные ожидания и 

столкновение ценностей. (Nguyen & Benet-Martinez 2007, 106) 

Третий вопрос, который нас интересовал, это как культурная идентич-

ность менялась и развивалась в жизнях информантов и что на это влияло. Мы 

увидели, что чаще всего изменения в культурной идентичности информантов 

происходили в детстве и в переходном возрасте. На это влияли разные жизнен-

ные ситуации, а также круг друзей и окружающих. Как мы рассказали в начале 

этой работы, идентичность является гибким явлением, которое меняется, а не 

остается одинаковым. В этом суждении идентичность считают ситуативным, то 

есть зависимым от ситуации. Это нам подтвердили и наши информанты, рас-

сказывая о тех изменениях, которые происходили в их культурной идентично-

сти. Наши информанты также подтвердили важность языка для идентичности. 

Чем больше они связывались в русским языком, тем ближе им стала русская 

культура и русская культурная идентичность.  
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В данной работе мы рассмотрели культурную идентичность четырех двуязыч-

ных молодых людей. Всех соединяло то, что двуязычность касалась русского и 

финского языка. Почти у каждого информанта были разные семейные и жиз-

ненные обстоятельства, через которые им передавались обе культуры и то, как 

они по-разному проявлялись в их жизни. Наше исследование затрагивало неко-

торые аспекты культуры – традиции, манеры и поведение. Эти аспекты были 

выбраны из-за того, что они являются более четкими и видимыми частями куль-

турной идентичности. Наше исследование является качественным и в качестве 

методов мы использовали тематическое интервью и контент-анализ.  

В нашем исследовании мы выяснили, что у всех наших информантов куль-

турная идентичность развивалась в течение жизни – чаще всего в детстве или в 

молодости. У семьи и у жизненной ситуации большая роль в том, как два языка 

и две культуры присутствуют в жизни информантов. Все информанты испыты-

вали то, что им делали замечания о какой-то культурной особенности в их пове-

дении, внешнем виде или в речи. Мы также выяснили, что чем больше русская 

культура присутствует в жизни информанта, тем больше становится ее значе-

ние. На основании ответов информантов мы сделали вывод, что жизнь между 

двух культур может быть ценным для информанта и даже увеличивать толе-

рантность, но также вызывать путаницу в идентичности и в мышлении. 

В качестве недостатка нашего исследования мы можем говорить о том, 

было ли бы лучше дать информантам ознакомиться с вопросами интервью до 

его проведения. С одной стороны информанты могли бы дать нам более широ-

кие и продуманные ответы и больше примеров, а с другой стороны, спонтан-

ность позволяла информантам отвечать нам более интуитивно. Для этой ра-

боты было важно именно то, чтобы каждый информант мог ответить на все во-

просы свободно. Это у них получилось, значит можно считать, что у этого не 

было большого значения для нашей работы.  

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Поскольку на идентичность человека влияют многие факторы, такие как 

семья, язык, окружение и другие, мы не можем считать наши выводы однознач-

ными, а они являются прежде всего выводами, которые мы смогли сделать на 

основании именно этой работы и ответов наших информантов.  

Тему культурной идентичности двуязычных людей можно еще изучить по-

дробнее. В эту тему можно включить, например, дополнительные аспекты куль-

туры или идентичности, которые мы не затрагивали в этой работе. Такими яв-

ляются, например, ценности и убеждения. Эту тему можно также изучить по-

дробнее с той точки зрения, как идентичность развивается в течение жизни, так 

как мы затронули этот вопрос в нашей работе лишь поверхностно.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Список вопросов интервью 

 

Базовая информация  

 

• Как вы считаете, какой национальности вы? 

• В каких ситуациях вы используйте русский язык? А финский? 

• Какой язык вам кажется родней? 

• На каком языке вы прежде всего говорите о чувствах? 

• Кажется ли вам, что вы чем-то отличаетесь от обычного населения Рос-
сии/Финляндии? В чем? 

• Как вы знакомились с культурой России и Финляндии? 

• Вы замечали отличия в культурных знаниях или опыте с вашими одноязыч-
ными сверстниками? 

 

 

Поведение и манеры 

 

• Отличайте ли вы в себе какие-то манеры или черты поведения, которые вы 
усвоили из какой-то либо культуры? Дайте примеры. 

• Вам когда-нибудь делали замечание о каких-то финских/русских особенно-
стей поведения, которые не свойственные для культуры России/Финляндии? 
Или наоборот, вас когда-нибудь хвалили? 
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Традиции 

 

• Какие у вас традиции (например, праздники) и как они начались? Дайте 
примеры. 

• Как вы думаете, у вас больше русских или финских традиций? 

 

В конце 

 

• Ваше понимание о своем “я” менялось в течение вашей жизни? Как и по-
чему? Если нет, почему вы так считаете? 

• Какое значение у русской культуре в Вашей жизни? А у финской? 

• Вы хотите задать мне какие-то вопросы? 
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