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Введение 
Сегодня объектом пристального вни-

мания ученых стало такое явление, как 
идентичность. Ее исследованием занима-
ются философы, историки, социологи, по-
литологи, психологи, педагоги. В самом 
широком смысле идентичность тракту-
ется как чувство принадлежности инди-
вида, группы, социума к «своему» миру, 
т. е. как самоотождествление с определен-
ной социокультурной средой, ее норма-
ми и ценностями, историко-культурными 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизация национальных и межна-
циональных (межэтнических) отношений могут быть достигнуты посредством воспитания личности, являющейся 
представителем определенного этноса (носителя его культуры), а также личности – гражданина своей страны, 
т. е. путем формирования этнической и тесно связанной с ней гражданской идентичностей личности в рамках этно-
культурного образования.
К проблеме этнокультурного образования в исследовании применен институциональный подход, который раскрывает 
его возможности с позиции взаимосвязей с этносом, социально-культурной сферой и обществом в целом. Он позволяет 
рассматривать этнокультурное образование не только как механизм передачи знаний и профессиональной подготовки 
кадров, но и как культуросообразующий институт, являющийся важнейшим средством сохранения и развитая инди-
видом человеческой и национальной самобытности. 
Этнокультурное образование использует различные методы и средства воздействия на личность, нацеленные на 
сохранение ею этнической идентичности и национального мировидения. Мощным средством воспитания и сохра-
нения в подрастающем поколении национального генокода, формирования не только национальных, но и общече-
ловеческих ценностей является эпос. Мордовский героический эпос «Масторава», литературную версию которого 
на основе древних эрзянских и мокшанских мифов и эпических песен создал ученый и поэт А. М. Шаронов, получил 
мировую известность. Между тем это произведение остается недостаточно изученным, а его воспитательные и 
образовательные возможности – нереализованными. 
Авторы делают вывод о целесообразности включения в процесс этнокультурного образования в многонациональ-
ном регионе изучения эпических произведений населяющих его народов, что будет способствовать формированию 
этнической идентичности личности. 
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и духовными корнями, как осознание не-
разрывной связи своего будущего с пер-
спективами этой среды. Собственную при-
надлежность к различным социальным, 
экономическим, национальным, професси-
ональным, языковым, политическим, рели-
гиозным, расовым и другим общностям че-
ловек может представлять как воплощение 
присущих этим общностям свойств. В ус-
ловиях полиэтничности и многокультурно-
сти российского общества особое значение 
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в ряду других идентичностей имеют граж-
данская и этническая. 

В Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждена ука-
зом Президента Российской Федерации 
№ 1666 от 19 декабря 2012 г.) первооче-
редными обозначены следующие цели1:

а) упрочение общероссийского граж-
данского самосознания и духовной общ-
ности многонационального народа Рос-
сийской Федерации (российской нации);

б) сохранение и развитие этнокультур-
ного многообразия народов России;

в) гармонизация национальных и меж-
национальных (межэтнических) отноше-
ний.

Отсюда вытекает задача воспитания 
личности, являющейся представителем 
определенного этноса (носителя его куль-
туры), а также личности – гражданина 
своей страны, или, в контексте нашего ис-
следования, формирование этнической и 
тесно связанной с ней гражданской иден-
тичностей личности.

Проанализировав имеющиеся дефини-
ции понятия «этническая идентичность», 
будем понимать под ней самоотождест-
вление индивида с этнической группой, 
представления о своей этнической группе, 
о языке, культуре, истории и территории 
ее проживания. Гражданской идентично-
стью будем называть осознание индиви-
дом принадлежности к сообществу граж-
дан того или иного государства, имеющее 
для него значимый смысл. 

Этническая идентичность, по мнению 
ряда исследователей, может быть как от-
рицательной, так и положительной. В 
первом случае в условиях многонацио-
нальной страны она будет служить фор-
мированию этнического национализма, 
а значит, дезинтеграции. Во втором слу-
чае она может участвовать в формирова-
нии гражданской идентичности и, сле-
довательно, способствовать процессам 
интеграции. То, какой знак приобретет 
этническая идентичность, во многом за-
висит от образовательной политики стра-
ны и конкретного региона. Таким обра-

1 URL: https://base.garant.ru/70284810/ (дата обра-
щения: 28.11.2018).

зом, гражданская идентичность включает 
в свое содержание этническую составля-
ющую, в свою очередь этническая иден-
тичность может рассматриваться как 
часть гражданской.

В качестве одного из факторов форми-
рования этнической идентичности может 
быть рассмотрен эпос населяющих много-
национальный регион народов, возможно-
сти которого до сих пор недостаточно ис-
пользуются в процессе этнокультурного 
образования.

Обзор литературы
Родоначальником комплексной теории 

идентичности в современных гуманитар-
ных науках принято считать американско-
го психолога и психоаналитика Э. Эриксо-
на, основные труды которого приходятся 
на середину XX в. Уже к концу 1960-х гг. 
идентичность из категории, имевшей до-
статочно ограниченное применение в сфе-
ре психологии и психоанализа, становится 
одним из ключевых понятий гуманитар-
ных наук. Она занимает центральное ме-
сто в работах философов К. Леви-Стросса, 
Р. Барта, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Ф. Ли-
отара, Ж. Бодрийяра, Б. Андерсена, 
И. Нойманна. В настоящее время теории 
социальной идентичности активно разра-
батываются в социологии и политической 
науке (см., например, [22; 26; 27]). 

Среди советских ученых значитель-
ный вклад в разработку представления 
об идентичности внесли М. М. Бахтин, 
Ю. М. Лотман, Б. Ф. Поршнев, С. Л. Ру-
бинштейн. Их идеи в дальнейшем легли в 
основу многих работ, посвященных иден-
тичности в политическом и националь-
ном аспектах. Разнообразие взглядов рос-
сийских ученых на природу человеческой 
идентичности нашло отражение в альма-
нахе «Вопросы социальной теории. Чело-
век в поисках идентичности», изданном 
Институтом философии РАН [7]. 

Сегодня отмечается возрастание науч-
ного интереса к исследованиям локаль-
ной идентичности, или идентичности тер-
риторий (региональной, городской и т. п.), 
что объясняется спецификой процессов 
современного общества, находящихся под 
сильным влиянием глобализации и инфор-
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матизации социальной среды. Говоря о не-
обходимости изучения локальных иден-
тичностей, Р. В. Евстифеев отмечает, что 
оно «имеет не только теоретическое зна-
чение, но нацелено на решение практиче-
ских проблем, таких, как общее развитие 
местных сообществ, повышение уровня 
солидаризации в сообществах, экономи-
ческое развитие территории и брендиро-
вание дестинации и т. д., включая поли-
тические и электоральные перспективы» 
[12]. Особая роль в изучении проблем ло-
кальной идентичности принадлежит Ис-
следовательской группе ЦИРКОН, в те-
чение ряда лет работавшей над проектом 
«Городские локальные идентичности как 
основа формирования устойчивых мест-
ных сообществ» [10]. 

Анализ теоретико-методологического 
наследия философской, психолого-педа-
гогической, этнографической литерату-
ры по проблемам этнокультурного обуче-
ния и воспитания свидетельствует о том, 
что интерес к данной теме в России и за ее 
пределами существует давно. Выдающие-
ся русские мыслители, педагоги, деятели 
культуры Б. В. Афанасьев, Н. А. Бердяев, 
Г. Н. Волков, П. Ф. Каптерев, Д. С. Ли-
хачев, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, 
В. Н. Шацкая и другие неоднократно ука-
зывали на большую роль народных тради-
ций в развитии личности. В своих работах 
они доказали, что воспитание на народ-
ных традициях, этнокультурных ценно-
стях обеспечивает целостное развитие че-
ловека.

Значительную роль в достижении лич-
ностью вершин творческого развития, 
этнокультурного саморазвития, опреде-
ления жизненного пути может сыграть эт-
нокультурное воспитание (на местных ре-
гиональных традициях), что предполагает 
выстраивание практической деятельности 
на основе этнокультурной среды. Возмож-
ности этнокультурного воспитания рас-
крываются в работах Г. С. Виноградова, 
Г. Н. Волкова, Т. И. Баклановой, Л. И. Ва-
сеха, А. С. Каргина, М. Ю. Новицкой, 
С. Б. Серяковой и др.

Как утверждает Л. М. Захарова, эффек-
тивность процесса этнокультурного вос-
питания обусловлена не только постанов-

кой и решением общих задач, связанных с 
воспитанием культуры межнационально-
го общения, но и определением индивиду-
альных траекторий развития детей, учета 
интересов, возможностей и потребностей 
каждого ребенка в познавательной сфере, 
творческом проявлении, социальном раз-
витии [13, 32].

По М. М. Бахтину, выдвинувшему идею 
диалога культур, сущность культуры, ис-
точник ее развития следует искать между 
границами культур. «Культура вся распо-
ложена на границах, граница проходит по-
всюду, через каждый момент ее… куль-
турная жизнь отражается в каждой капле» 
[6, 405]. Диалогу необходимо полиязычие, 
свойством которого является его много-
кодовость. Взаимообусловленность куль-
тур проявляется в том, что каждая задает 
свои вопросы другой и отвечает на вопро-
сы иной культуры. 

Освоение культуры как социального 
феномена происходит в сфере образова-
ния, которое само по себе есть: 

– сложный культурный процесс, под-
верженный изменениям и развитию;

– социокультурная система, выполня-
ющая определенные функции;

– культурная деятельность субъектов 
образования.

Ряд исследователей (Г. Н. Волков, 
В. А. Сластенин, К. А. Строков и др.) рас-
сматривают культуру и образование в де-
терминированной взаимосвязи: культура 
есть условие образования, образование 
есть условие культуры. 

Соотношение понятий «национальная 
культура», «этническая культура», «на-
родная культура» раскрывается в рабо-
тах Ю. В. Бромлея и других авторов, под-
черкивающих, что этническую культуру 
можно рассматривать как часть более ши-
рокого понятия «национальная культу-
ра». Этническое выступает первым, наи-
более древним ее пластом, второй, более 
близкий к современности пласт, состав-
ляет народное – основу, базис националь-
ной культуры, в котором аккумулированы 
уклад жизни, быт и чаяния народа. Наци-
ональное является конкретно-историче-
ской и притом высшей формой этниче-
ского. 
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Понятие «этнокультура», сложившееся 
в конце XX в., до сих пор не имеет четко-
го определения. Как отмечает А. Б. Афа-
насьева, оно часто употребляется вместо 
терминов «фольклор», «народная культу-
ра», «традиционная культура», «культура 
этноса». Эти понятия достаточно близки, 
но не идентичны. Этнокультурой авто-
ром называется «совокупность традици-
онных ценностей, отношений и поведен-
ческих особенностей, воплощенных в 
материальной, духовной и социальной 
жизнедеятельности этноса…» [3, 77]. 
Л. Г. Зенкова под этнокультурой понима-
ет культуру конкретного региона, где не-
посредственно происходит сохранение 
локальных этнических норм (материаль-
ных и духовных ценностей); она высту-
пает средством обучения и воспитания 
детей [14, 30].

Заслуживает внимания и точка зрения 
П. Д. Миничкина, согласно которой этно-
культура, возникнув в прошлом с конкрет-
ным этносом, продолжает существовать 
и сегодня на современном техногенном 
уровне культуры; именно техногенная 
культура наполняет содержание феноме-
на этнокультуры новым смыслом и сущ-
ностью [17, 542]. 

В современном обществе главным фак-
тором возрождения, сохранения и разви-
тия этнической культуры и самосознания 
является этнокультурное образование (эт-
нообразование). Одним из первых в Рос-
сии обосновал и реализовал на практике 
этнокультурологический подход, при ко-
тором этнокультура стала интегративным 
средством, объединившим воспитание 
и образование с народной педагогикой, 
С. Т. Шацкий. 

В 2005 г. была опубликована «Концеп-
ция развития этнокультурного образова-
ния в Российской Федерации» (авторы 
Т. И. Бакланова, Л. В. Ершова, Т. Я. Шпи-
калова), утвержденная УМО вузов России 
по образованию в области народной ху-
дожественной культуры, социально-куль-
турной деятельности и информационных 
ресурсов. Это событие дало толчок к по-
явлению множества работ, раскрываю-
щих и развивающих понятие «этнообра-
зование».

А. Б. Афанасьева рассматривает этно-
культурное образование как целостный 
процесс изучения и практического осво-
ения ценностей этнокультуры во всем их 
многообразии, процесс становления и вос-
питания личности на традициях культуры 
этноса, сочетающий моноэтническую глу-
бину постижения родной культуры и по-
лиэтническую широту. По ее мнению, это 
«целостный учебно-воспитательный про-
цесс освоения содержания этнокультуры 
в деятельностном опыте, осознания пре-
емственности в развитии культуры этноса 
(а в широком смысле и суперэтноса), по-
нимания этнокультурного многообразия, 
взаимодействия культур, общего и особен-
ного в них. В современных условиях этно-
культурное образование интегрирует мо-
ноэтнический и полиэтнический подходы 
к познанию этнокультуры, культуры эт-
носа и суперэтноса (российского в нашей 
стране)» [2, 20]. Автором разработана мо-
дель структуры содержания этнокультур-
ного образования, в которую входят шесть 
компонентов: этнокультурологический, 
лингвистический, этнологический, поли-
этнический, историко-культурный, куль-
турно-региональный и этнопсихолого-пе-
дагогический [4]. 

По Н. Р. Туравец, К. А. Стрельцовой, 
этнокультурное образование выступает 
как свойство личности, приобретаемое 
ею в процессе профессиональной под-
готовки: его сущностная характеристика 
выражается в определенной мере овла-
дения этнокультурным опытом (наследи-
ем), в наличии эмоционально-ценностно-
го отношения к данному опыту, а также в 
способности личности пользоваться усво-
енным опытом в разных сферах жизнеде-
ятельности. Этнокультурное образование 
личности исследователи рассматривают 
как результат реализации педагогических 
условий ее становления в системе профес-
сиональной подготовки [21, 37–39]. 

В публикациях ученых обосновывает-
ся появление новой отрасли педагогики, 
которая была названа «этнохудожествен-
ная педагогика», формулируется новое 
направление педагогической науки – эт-
нокультурная педагогика. Ведется разра-
ботка концептуальных аспектов модели 
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этнокультурного и этнохудожественного 
образования в системе средних и высших 
учебных заведений культуры и искусств 
[5]. 

Этнокультурное образование как совре-
менное дополнительное образование рас-
сматривают Л. Е. Евграфова, В. А. Гор-
бунов [11]. Вопросам этнокультурного 
обучения и воспитания в современном 
образовании посвящено исследование 
И. Ю. Павловой [18], этнокультурного 
образования школьников в национально-
культурном центре – Т. К. Солодухиной и 
В. И. Солодухиной [19]. Проблемы форми-
рования этнокультурной образовательной 
политики в регионе на примере Республи-
ки Мордовия раскрывает Н. В. Ивашкина 
[15]. 

У каждого народа в ходе многовеко-
вой воспитательной практики сложилась 
своя система воспитания. В частности, 
концепция бытия русского народа, фор-
мируясь на протяжении веков в экстре-
мальных условиях, выработала идею че-
ловеческой солидарности, уникальную 
материальную и духовную культуру2. 
Л. Г. Тимошенко раскрывает возможно-
сти этнокультурного образования детей в 
условиях современного общества на при-
мере традиционной русской культуры. 
Центр сибирского фольклора (г. Томск), 
являющийся учреждением дополни-
тельного образования детей, использу-
ет в своей деятельности широкий спектр 
средств традиционной русской культуры: 
детский фольклор, былины, сказки, за-
гадки, народные песни и игры, народные 
обряды, церемонии и ритуалы, русские 
народные костюм и музыкальные ин-
струменты, народные промыслы и ремес-
ла, а также русскую архитектуру, народ-
ную хореографию и. т. д. «Современные 
методики воспитания посредством тра-
диционной русской культуры, использу-
емые педагогами этого образовательного 
учреждения, – подчеркивает Л. Г. Тимо-
шенко, – строятся на принципах народ-
ной педагогики, учитывают реалии се-
годняшних дней…» [20, 97]. 

2 См.: Волков Г. Н. Этнопедагогика: учеб. для сту-
дентов сред. и высш. пед. учеб. заведений. Москва, 
1999. 

Е. П. Чехордуна, В. В. Амосова, 
Н. П. Карпова обосновали, что в совре-
менных условиях глобализационных 
перемен этнокультурное образование 
должно отвечать на запрос родителей, 
общества в соответствии с решаемыми 
национальными, образовательными, эт-
ническими и экономическими задачами. 
В качестве примера исследователи при-
водят педагогику “Олонхо”. Она подраз-
умевает своеобразную трансформацию 
жизнеутверждающих идеалов якутского 
героического эпоса будущим поколени-
ям через современные формы и методы 
воспитания детей, основанную на луч-
ших традициях народной педагогики, де-
ятельностных технологиях современно-
го образования, нравственно-этических 
идеалах, мировоззрении олонхо [23, 128–
129]. 

В отечественной педагогической науке 
последних лет было разработано множе-
ство концепций и моделей этнокультурно-
го образования. Это этнопедагогическая 
концепция национальной школы А. Л. Бу-
гаева, Г. Н. Волкова; концепция приоб-
щения к национальной культуре народа 
Саха Р. Е. Тимофеевой; разработанная 
для полиэтнического Северо-Кавказско-
го региона концепция А. Ю. Белогурова; 
концепция русской национальной шко-
лы И. Ф. Гончарова; модель реализации 
педагогических возможностей этнокуль-
туры в мультикультурном воспитании 
Р. Х. Кузнецовой; модели регионального 
образования северно-русского субэтно-
са Т. С. Буториной и Э. И. Николаевой, 
концепция культуротворческой школы 
А. П. Валицкой и др. 

Можно констатировать, что в научной 
литературе нашли отражение основные 
аспекты проблемы этнокультурного обра-
зования на всех его уровнях. Вместе с тем 
следует отметить, что, несмотря на при-
стальное внимание отечественных иссле-
дователей к обозначенной проблеме, она 
остается еще недостаточно разработан-
ной. В частности, не раскрыты вопросы 
конкретного наполнения этнокультурно-
го образования, способствующего фор-
мированию этнической и гражданской 
идентичностей личности, не исследова-
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ны возможности использования с этой 
целью эпических произведений этносов, 
проживающих в многонациональном ре-
гионе, таком, например, как Республика 
Мордовия.

Материалы и методы
К проблеме этнокультурного образова-

ния в исследовании применен институ-
циональный подход, который раскрывает 
его возможности с позиции взаимосвязей 
с этносом, социально-культурной сферой 
и обществом в целом. Он позволяет рас-
сматривать этнокультурное образование 
не только как механизм передачи знаний 
и профессиональной подготовки кадров, 
но и как культуросообразующий инсти-
тут, являющийся важнейшим средством 
сохранения и развития индивидом чело-
веческой и национальной самобытности. 
В качестве основного метода исследова-
ния выступает теоретико-методологиче-
ский анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Наблюдаемое сегодня смещение прио-
ритетных позиций в сторону образования 
во многом обусловило активное развитие 
образовательных идей в различных обла-
стях научного знания. В настоящее время 
образование является объектом изучения 
таких научных дисциплин, как педагоги-
ка, философия образования, социология 
образования. Вместе с тем особую акту-
альность на данном этапе общественно-
го развития приобретает культурологиче-
ский анализ модернизации образования.

Содержание образования есть отраже-
ние культуры определенной эпохи. Обра-
зование, будучи подсистемой культуры, 
призвано передавать по наследству ма-
териально и духовно накопленный опыт 
человечества. Совершенствуя во времени 
способы передачи этого опыта, система 
образования подошла к рубежу всеохва-
тывающей и всепоглощающей информа-
тизации общества. Благодаря современ-
ным технологиям, сокращающим время и 
пространство, факты жизнедеятельности 
человеческого общества за доли секунды 
охватывают весь мир. Однако информи-

рованность общества не всегда служит во 
благо, единству культуры и образования. 
Содержательно и организационно эти два 
феномена усложнились, разошлись, а не-
редко находятся в контрастных отноше-
ниях. Соединить их в единое целое спо-
собно этнокультурное образование.

Этнокультурное образование приня-
то рассматривать как целостный процесс 
изучения и практического освоения цен-
ностей этнокультуры во всем их многооб-
разии, как процесс становления и воспи-
тания личности на традициях культуры 
этноса, сочетающий моноэтническую 
глубину постижения родной культуры и 
полиэтническую широту. Такой подход 
позволяет интерпретировать этнокуль-
турное образование в качестве одной из 
социокультурных функций образования 
(в частности, воспроизводство социаль-
ных групп, слоев, типов культуры, об-
щественного интеллекта и т. д.), но не-
сколько сужает рамки анализа данного 
феномена. Институциональный подход к 
проблеме этнокультурного образования 
позволяет рассматривать его не только 
как механизм передачи знаний и профес-
сиональной подготовки кадров, но и как 
культуросообразующий институт, сред-
ство сохранения и развития индивидом 
человеческой и национальной самобыт-
ности. 

Этнокультурное образование как соци-
альный институт выполняет три группы 
функций:

– социальные – удовлетворение по-
требностей и интересов индивидов, ре-
гулирование социальных отношений, 
устойчивость общественной жизни, ин-
теграция действий и интересов людей, 
осуществление социального контроля;

– культурные – культурно-познаватель-
ная, пропагандистская, рекреационно-оз-
доровительная;

– воспитательные – формирование эт-
нической идентификации и привержен-
ности «этнической традиции», сохране-
ние «этнической традиции» и создание 
новых культурных образцов. 

Одной из основных институциональ-
ных характеристик этнокультурного об-
разования является идеология – систе-
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ма идей, санкционирующих нормы. Для 
этнокультурного образования это иде-
ология позитивной этничности, меж-
культурной компетентности и толерант-
ности, личностных установок культуры 
мира и межнационального согласия [11]. 
Концепции стратегий образования, отра-
жающие появление новых социокультур-
ных реалий (стремление к этническому 
самоопределению в условиях нараста-
ющей глобализации, проблемы муль-
тикультурного общества и др.), базиру-
ются на теории толерантности. Среди 
таких концепций – мультикультурное об-
разование (Д. Бэнкес, А. Г. Абсалямова, 
Н. Б. Крылова, А. В. Шафрикова и др.), 
межкультурное образование (П. Батела-
ан, Г. Ауернхаймер, В. Нике и др.), мно-
гокультурное образование (Г. Д. Дми-
триева), поликультурное образование 
(В. В. Макеева, З. А. Малькова, Л. Л. Су-
прунова), воспитание национального са-
мосознания и межэтнической толерант-
ности (В. Х. Абэлян, Д. В. Зиновьев, 
З. Ф. Мубинова и др.), педагогика куль-
туры мира (М. В. Кабатченко, Э. С. Со-
колова, З. К. Шнекендорф и др.). 

Основная идея всех концепций – вос-
питание толерантного отношения ко всем 
культурам, отличным от собственной, 
приобщение к мировым гуманистическим 
ценностям. Общие цели всех направле-
ний в развитии образования предполагают 
диалог культур, критическое осмысление 
собственной культурной традиции «как 
чужой», преодоление этноцентрической 
фиксации, воспитание толерантности че-
рез признание равенства шансов для всех, 
ведущее к сознательному и ответственно-
му социальному поведению, к взаимному 
обогащению культур, составляющих об-
щество.

Одним из вариантов реализации дан-
ных целей является школа с этнокультур-
ным компонентом, содержание образова-
ния которой, по мнению ученых, должно 
представлять баланс русской культуры, 
региональной и отдельных культур иных 
цивилизаций. 

Широкий и специфический социокуль-
турный и образовательный формат прида-
ет этнокультурному образованию харак-

тер особой образовательной системы. К ее 
особенностям, в частности, относятся сле-
дующие: 

– комплексный характер функциониро-
вания и развития этнокультурного компо-
нента образования – возможность и не-
обходимость распространения его на все 
формирующее личность социокультур-
ное пространство (школу, семью, школь-
ную и нешкольную среду, этноконтекст-
ную ситуацию, социальные институты, 
средства массовой информации и т. д.);

– многопрофильная педагогическая 
поддержка этнокультурного компонен-
та. Его качество и эффективность обе-
спечиваются дошкольной педагогикой, 
педагогикой школы, педагогикой профес-
сионально-технического образования, 
социальной педагогикой (внешкольной 
системой социальной занятости детей 
и взрослых), сравнительной педагоги-
кой (сопоставлением функционирования 
и развития соответствующих образова-
тельных систем в различных странах), 
специальными методиками преподавания 
русского и родного языков, литературы, 
истории и других учебных предметов, а 
также методиками взаимодействия уча-
щихся как с другими учащимися, так и с 
педагогами, связями педагогической нау-
ки с этнологией, психологией, культуро-
логией, психологией и другими науками;

– в качестве базовой целевой установ-
ки – гармонизация развития личности 
учащегося в единстве духовно-нравствен-
ных, социокультурных, психологических 
условий и составляющих такого разви-
тия (сохранение родного языка, богатства 
этнокультурного и духовного наследия, 
с одной стороны, включение в граждан-
скую, государственную целостность по-
средством полного овладения русским 
языком, знания истории России и Рос-
сийского государства, правовых основ 
Российской Федерации, уважения пра-
ва современной личности на культурную 
идентичность – с другой); 

– с точки зрения функционирова-
ния этнокультурного компонента обра-
зования – поддержание положительной 
связи между гармонизацией развития 
личности и ее социализацией и инте-
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грацией в общество. Выполняя эту за-
дачу, этнокультурный компонент обра-
зования реализует следующие функции: 
социокультурной идентификации; об-
разовательно-поддерживающую и обра-
зовательно-развивающую, духовно-нрав-
ственного и эстетического воспитания; 
социальной адаптации и интеграции – 
приспособления к изменяющейся среде 
и поддержания необходимого уровня со-
лидарности; социокультурной коммуни-
кации – взаимодействия с целью переда-
чи или обмена информацией. 

В России – крупнейшем полиэтниче-
ском государстве, насчитывающем более 
180 народов, говорящих на 239 языках и 
диалектах, – имеется два основных типа 
национальных школ: школы с обучением 
на родном языке, где все предметы изуча-
ются на родном языке, а русский язык из-
учается как предмет; школы с обучением 
на русском языке, в которых родной язык 
и литература изучаются как предмет3. В 
местах компактного проживания этниче-
ских групп создаются наряду с основным 
типом школ национальные школы с пре-
подаванием предметов на родном языке и 
обязательным глубоким изучением с пер-
вого по выпускной классы государствен-
ного языка.

Однако в российских школах из 
239 языков изучается только 89, из них на 
39 ведется обучение [16]. К тому же изу-
чение родного языка как предмета еще не 
дает основания говорить о национальной 
школе в ее полном и завершенном виде. 
Жизнь народа гораздо богаче и разно-
образнее, и вся она может и должна быть 
в той или иной мере отражена в модели 
школы. Народные традиции, фольклор, 
национальный эпос, музыка и живопись, 
художественные промыслы и ремесла, эт-
нопедагогика, этноправо, народная меди-
цина, религиозные традиции и философ-
ские воззрения – все это может и должно 
входить составной частью в содержание 
образования, в учебные планы и про-
граммы национальной школы. 

3 См.: Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 22.12.2011. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70184810/ (дата обращения: 
28.11.2018).

Национальная школа по базовым ха-
рактеристикам – начиная от контингента 
учащихся, через двуязычие и бикультур-
ность, и заканчивая типом формируемой 
личности – остается в структуре россий-
ской образовательной системы особой 
моделью образовательного учреждения, 
требующей отдельного подхода и само-
стоятельных решений. Эта школа нужда-
ется в отдельных разработках и по функ-
ционалу родного и русского языков, и по 
сопряжению культурных составляющих 
содержания гуманитарного образования.

Вместе с тем сегодня последователь-
ное поликультурное воспитание в Рос-
сии остается штучным явлением. В 
учебных заведениях с этнокультурным 
компонентом учебно-воспитательная ра-
бота слабо направлена на систематиче-
ский диалог культур. Мало используют-
ся перспективные пути поликультурного 
воспитания – корректировка педагоги-
ческого образования, соответствующее 
программно-методическое наполнение 
стандартов общего и высшего образова-
ния. Поликультурное воспитание пока не 
стало практическим приоритетом.

Обобщая сказанное, можно заключить, 
что этнокультурное образование имеет 
признаки института, свидетельствующие 
о его функциональной деятельности, вос-
требованной в обществе. 

Для образовательного пространства 
характерны две взаимосвязанные тенден-
ции, которые при общих закономерно-
стях в каждой стране имеют свою специ-
фику, – регионализация и централизация. 
В Российской Федерации сегодня в оче-
редной раз происходит смена приорите-
тов – от преобладания регионализации 
к преобладанию централизации. Однако 
смена приоритетов не означает останов-
ку процессов регионализации; они про-
должаются, обретая новые очертания. 

В настоящее время возможность ре-
гиона влиять на осуществление образо-
вательного процесса юридически закре-
плена в Федеральном законе № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г., по которому 
субъекты федерации наделены правом 
определения и осуществления полити-
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ки в области образования, не противоре-
чащей политике Российской Федерации. 
Согласно ст. 8 федерального закона в их 
ведении находятся «разработка и реали-
зация региональных программ развития 
образования с учетом региональных со-
циально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и дру-
гих особенностей субъектов Российской 
Федерации»4. 

В Республике Мордовия, на террито-
рии которой проживают представители 
более 100 народов, накоплен уникаль-
ный исторический опыт межкультурно-
го диалога, созданы необходимые педа-
гогические и организационно-правовые 
условия для реализации целей и задач эт-
нокультурного образования: 

1) создана сеть образовательных уч-
реждений/классов с этнокультурным 
компонентом, обеспечивающая углублен-
ное изучение языка и культуры титульно-
го народа;

2) разработаны и внедряются в учебную 
практику развивающие модели этнокуль-
турного образования – предметно-тема-
тические, ценностные, институциональ-
ные, проектные. Эти модели повышают 
потенциал и развивающую направлен-
ность обучения и воспитания; 

3) реализуются программы дополни-
тельного этнокультурного образования 
на базе школ с этнокультурным компо-
нентом и национально-культурных цен-
тров – фольклорные, хореографические, 
хоровые, музыкальные студии и ансамб-
ли, музейная и краеведческая работа, эт-
нографические экспедиции;

4) создана научно-методическая база 
развития этнокультурного образования. 
Появились оригинальные учебные посо-
бия, ориентированные на внедрение эт-
нокультурного компонента в преподава-
ние различных предметов гуманитарного 
цикла.

Проблемы этнокультурного образова-
ния, перспективы его развития постоян-
но обсуждаются на межведомственных 
научно-практических семинарах, органи-
зуемых Министерством образования Ре-

4 URL: https://base.garant.ru/70291362/4c3e49295da6
f4511a0f5d18289c6432/ (дата обращения: 28.11.2018).

спублики Мордовия. Вопросы этнокуль-
турной образовательной политики всегда 
были и остаются в центре внимания НИИ 
регионологии и выросшего из него Цен-
тра социально-экономического монито-
ринга [15].

Конкретной формой этнокультурного 
образования, реализуемой в рамках сред-
ней общеобразовательной школы в Ре-
спублике Мордовия, стала серия учебни-
ков, учебных пособий, книг для чтения 
по истории и культуре мордовского на-
рода, подготовленных коллективом авто-
ров под редакцией члена-корреспондента 
РАН профессора Н. М. Арсентьева. Этно-
культурная составляющая учебных книг 
может быть значительно расширена за 
счет привлечения культурного наследия 
мордвы, являющегося частью древней-
шего, универсального наследия этниче-
ской культуры народов финно-угорско-
го мира, что лежит в русле актуализации 
«философско-культурологических аспек-
тов мировидения и жизнеустроения рос-
сийских финно-угров» [25, 112].

Этнокультурное образование исполь-
зует различные методы и средства пе-
дагогического воздействия на личность, 
нацеленные на сохранение ею этниче-
ской идентичности и национального 
мировидения. Оригинальными памят-
никами народной педагогики и этно-
культурного воспитания могут быть при-
знаны произведения устного народного 
творчества, в частности сказки. По мне-
нию авторов данного подхода, ученых 
МГУ им. Н. П. Огарёва Ю. Г. Антоно-
ва, С. В. Шеяновой, Е. А. Шароновой, 
этот подход предполагает «…определе-
ние педагогического потенциала народ-
ной сказки, заключающей в себе много-
вековые обобщения по многим отраслям 
знаний; экспликацию эмоциональной, 
эстетической, познавательной, дидакти-
ческой сущности мордовской сказки как 
ценностной философской концепции, 
способствующей формированию этниче-
ской солидарности, ментально-духовно-
го кода» [1, 20]. Говоря о роли фольклор-
ных текстов, имеющих историческое 
содержание, О. Р. Ingle подчеркивает, 
что они участвуют не только в создании 
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исторического образа государства, но и в 
воспитании его граждан5.

Еще более мощным средством воспи-
тания и сохранения в подрастающем по-
колении национального генокода и фор-
мирования национально-ментальных и 
общечеловеческих ценностей является 
эпос. Стремление к уверенности в насто-
ящем и к сохранению себя в будущем за-
ставляет народы оглядываться в истори-
ческое прошлое в поисках родословной и 
в намерении воссоздать и сохранить соб-
ственный национальный портрет, форми-
ровавшийся в сообществе множества на-
родов и культур. «В природе эпического 
жанра заложена тенденция на сохране-
ние общечеловеческих, национальных и 
региональных ценностей, эпос призван 
сохранять традиции, а не разрушать их, 
то есть в кризисные времена он может 
явиться моральной опорой, маяком для 
стабильности» [24, 12]. 

На наш взгляд, достойное место в си-
стеме этнокультурного образования, 
складывающейся в Республике Мордо-
вия, должен занять эпос «Масторава». 
Под этим названием объединены древ-
ние эрзянские и мокшанские мифы, эпи-
ческие песни и сказания. «Масторава» – 
национальный эрзяно-мокшанский эпос, 
сравнимый по значимости с «Калевалой» 
и «Калевипоэгом», ставший объектом ис-
следования ученых из США, Австралии, 
Венгрии, Финляндии, Эстонии. Автор ее 
поэтических текстов на эрзянском (1994), 
мокшанском (2001), русском (2003), вен-
герском (2010) языках – доктор фило-
логических наук, профессор, главный 
научный сотрудник научного центра со-
циально-экономического мониторинга 
А. М. Шаронов. 

Выход в свет «Масторавы» был бы 
невозможен без многолетней рабо-
ты предшественников А. М. Шароно-
ва: фольклористов, этнографов, исто-
риков, литераторов. Они собирали 
эпические песни и сказания эрзи и мокши 
(П. И. Мельников-Печерский, В. Н. Май-

5 См.: Ingle O. P. Book Review: Andrejs Plakans. A Concise History of the Baltic States. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2011. 475 p. // Slavic & East European Journal. SEEJ-57. P. 134.

6 См.: Шаронов А. М. Мордовский героический эпос, сюжеты и герои: дис. ... д-ра филол. наук. Саранск, 
2002.

нов, Х. Паасонен, М. Е. Евсевьев, 
А. А. Шахматов, М. Т. Маркелов, 
Л. С. Кавтаськин, А. И. Маскаев, К. Т. Са-
мородов, Н. И. Бояркин), предпринимали 
попытки соединить собранный матери-
ал в единое целое и образовать сводное 
сюжетное повествование, включающее 
поэтическую историю народов («Мор-
довская история» Т. Е. Завражнова и 
С. А. Ларионова), создавали эпические 
поэмы (Я. Я. Кулдуркаев («Эрьмезь»), 
В. К. Радаев («Сияжар», «Тюштя»). Один 
из эпических сводов, принадлежавший 
фольклористу и историку М. Т. Маркело-
ву и живописцу И. С. Ефимову, был уте-
рян в период репрессий 30–40-х гг. XX в. 

По признанию А. М. Шаронова, при 
работе над эпосом им использовались ма-
териалы фольклорных собраний предше-
ственников, а также собственные записи, 
сделанные во время фольклорных экспе-
диций 1970–1979 гг. В героическом эпосе 
запечатлены представления народа о ми-
роздании, его мифологические и истори-
ческие воззрения, понятия об идеальном 
царе и государстве, эстетические и нрав-
ственные взгляды, воспроизведены от-
ношения с соседними народами. Изуче-
ние героического эпоса позволит глубже 
осветить те воззрения, которыми народ 
руководствуется в своей практической 
деятельности6. Автор стремился макси-
мально сохранить оригиналы эрзянских 
и мокшанских песен, легенд и сказок, 
объективно осмыслить исторические со-
бытия и процессы. 

Детальное рассмотрение персонажей, 
сюжетов и фольклорного материала, 
включенных в «Мастораву», дается в ра-
ботах одного из крупнейших философов 
современности А. А. Гагаева [8; 9]. Он 
подчеркивал патриотизм и народность 
произведения, признавал его образцом 
проявления идентичности и идентифика-
ции духа мордовского народа в русской 
и мировой истории, автора же произве-
дения поставил в один ряд со скульпто-
ром Эрьзей – в ряд первых среди поэтов. 
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По утверждению Гагаева, «Масторава» – 
«образец эрзянского литературного язы-
ка, а ее тематика будет основанием ху-
дожественного творчества подлинных 
эрзя-, мокша-, русских писателей и ху-
дожников во всех видах искусства – му-
зыке, скульптуре, живописи, романе, теа-
тре и кино» [8].

Заключение

Анализ современных тенденций обра-
зования свидетельствует, что образова-
тельное пространство регионов развива-
ется в одном и том же направлении, хотя 
темпы его развития и глубина существен-

но различаются. В каждом конкретном 
регионе выстраивается своя стратегия и 
выбираются свои формы развития этно-
культурного образования, непременно 
основанные на принципе диалога куль-
тур. Большую роль в формировании эт-
нической и гражданской идентичностей 
личности в процессе этнокультурного 
образования может сыграть эпос насе-
ляющих регион народов. Для Республи-
ки Мордовия особое значение имеет эпос 
титульного народа «Масторава», предо-
ставляющий безграничные возможности 
для исследования и использования в об-
разовательном процессе.
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EPOS AS A FACTOR OF FORMATION 
ETHNIC IDENTITY OF A PERSONALITY
(Republic of Mordovia example)
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The preservation and development of ethnic and cultural diversity of the peoples of Russia, the harmonization of national 
and interethnic relations can be achieved through the education of a person, a representative of a particular ethnic group 
(the bearer of its culture), as well as the development of a person,  a citizen of one’s country. In other words, it can happen 
through the formation of ethnic and closely related civil identity of the individual within the framework of ethno-cultural 
education.
In the work the institutional approach is applied to the problem of ethno-cultural education, which reveals its possibilities 
from the perspective of relationships with the ethnic group, socio-cultural sphere and society. It allows to consider ethno-
cultural education not only as a mechanism for the transfer of knowledge and training, but also as a cultural institution, which 
is an important means of preserving and developing the individual’s human and national identity. 
Ethno-cultural education employs various methods and means of influence on the individual, aimed at preserving ethnic 
identity and national worldview. Epos becomes a powerful means of education and preservation of the national genetic code 
in the younger generation, and the formation of not only national but also universal values. The Mordovian epos “Mastorava” 
has received world popularity. Its literary version was created by a scholar and a poet A. M. Sharonov on the ancient Erzya 
and Moksha myths and epic songs. Meanwhile, it remains insufficiently studied, and its educational opportunities remain 
unrealized. 
The authors conclude that it is expedient to be included in the process of ethnocultural education in a multinational region by 
the means of the study of epic works of the peoples inhabiting it, which will contribute to the formation of the ethnic identity 
of the individual.
Key words: identity; ethnic identity; civil identity; local identity; ethnic culture; education; ethno-cultural education; ethno-
cultural upbringing; ethno-cultural component.
Acknowledgement: the research was carried out with the financial support of RFFR and the Government of the 
Republic of Mordovia in the framework of scientific project № 18-411-130015 pa.
For citation: Minichkina VP, Rus’kina ES. Epos as a factor of formation of ethnic identity of a personality (on the example 
of Republic of Mordovia). Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2019; 1: 93–106. (In Russian)

1. Antonov YuG, Sheyanova SV, Sharono-
va EA. Mordovian fairy epic as a means of 
ethno-cultural education and personal devel-
opment. Finno-Ugorskii mir = Finno-Ugric 
world. 2018; 1: 18–28. (In Russian)

2. Afanas’eva AB. The development of children 
of folk culture in the family: history and mo-
dernity. Nachal’naia shkola = Elementary 
school. 2009; 7: 20–26. (In Russian).

3. Afanas’yeva AB. Ethno-cultural education in 
Russia: theory, history, conceptual founda-
tions. Sankt-Petersburg; 2009. (In Russian)

4. Afanas’eva AB. Ethno-cultural education: 
the potential of tolerance development and 
patriotism education. Izvestiia Rossijskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-
versiteta im. A. I. Gercena = Proceedings of 
the Russian State Pedagogical University. 
A. I. Herzen. 2008; 68: 100–116. (In Russian)

5. Baklanova TI. Introduction to the scientific 
circulation and modern definitions of the con-
cepts of “ethno-artistic educationˮ and “eth-
no-cultural educationˮ. Novoe slovo v nauke: 
perspektivy razvitiia = New word in science: 

REFERENCES



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

106 Финно–угорский мир. Том 11, № 1. 2019

Submitted 29.11.2018, published 12.08.2019

prospects of development. 2016; 1: 157–160. 
(In Russian).

6. Bakhtin MM. Aesthetics of verbal creativity. 
Moskva; 1979. (In Russian)

7. Questions of social theory: scientific al-
manac. 2010. Vol. 4. Man in the search of 
identity / Institute of philosophy, RAS; ed. by 
Yu. M. Reznik and M. V. Tlostanova. Mos-
cow: Association “Interdisciplinary society of 
social theory”. 2010. (In Russian)

8. Gagaev AA, Gagaev PA, Bochkareva OV. His-
tory of philosophy of Erzya and Moksha in 
the history of Russia. RELGA. 2017; 1 (319). 
Available from: http://www.relga.ru/Environ/
WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=4
862&level1=main&level2=articles (accessed 
28.11.2018). (In Russian)

9. Gagaev AA, Gagaev PA, Bochkareva OV. 
Philosophy of Erzya epos “Mastoravaˮ by 
A. M. Sharonov. Nauka i kul’tura Rossii = 
Science and culture of Russia. 2014; 1: 88–
90. (In Russian)

10. Urban local identities as a basis for the for-
mation of sustainable local communities. A 
study of the citywide identities of Vladimir, 
Smolensk, Yaroslavl inhabitants. Moskva; 
2016. (In Russian)

11. Evgrafova LE, Gorbunov VA. Ethno-cultural 
education as a modern additional educa-
tion. Sovremennaia pedagogicheskaia nauka 
i obrazovanie v Rossii: nasledie, tradicii, 
prognozy: sb. materialov mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. = Modern pedagogical science 
and education in Russia: heritage, traditions, 
prediction: materials of international. conf. 
Kazan; 2016: 80–83. (In Russian)

12. Evstifeev RV. Study of local identities: 
theoretical approaches and future directions. 
Nauchnyi rezul’tat. Sociologiia i upravlenie = 
Scientific result. Sociology and Management. 
2017; 3; 2: 3–9. (In Russian)

13. Zakharova LM. Ethno-pedagogical tech-
nologies in preschool education. Ulyanovsk; 
2008. (In Russian)

14. Zenkova LG. Ethno-cultural education of 
preschool children in additional education. 
Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka = 
Pedagogical education and science. 2010; 5: 
29–32. (In Russian)

15. Ivashkina NV. Formation of ethno-cultural 
educational policy in the region. Region-
ologiia = Regionology. 2010; 4: 215–220. 
(In Russian)

16. Kasatkina NP, Sukonkina TN. Institutional 
aspects of the development of ethno-cultural 

education in the regions of Russia. Re-
gionologiia: nauch. zhurn. = Regionol-
ogy: journal site. 2011; 4. Available from: 
https://regionsar.ru/ru/node/830 (accessed 
28.11.2018). (In Russian)

17. Minichkin PD. Some conceptual  ap-
proaches to the definition of ethnic culture. 
Regional’naia differenciaciia i konsolida-
ciia social’nogo prostranstva Rossii: realii i 
novye vyzovy: V Suharevskie chteniya: mate-
rialy vseros. nauch.-prakt. konf. = Regional 
differentiation and consolidation of the social 
space of Russia: realities and new challenges: 
V Sukharev readings: conference proceed-
ings, Saransk; 2015: 540–543. (In Russian)

18. Pavlova IYu. Ethno-cultural training and 
education in modern education. Kazanskii 
pedagogicheskii zhurnal = Kazan pedagogi-
cal journal. 2009; 3: 101–104. (In Russian)

19. Solodukhina TK, Solodukhina VI. Ethno-
cultural education of the younger genera-
tion of the national cultural center. Vestnik 
Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta 
kul’tury i iskusstv = Bulletin of the Moscow 
State University of Culture and Arts. 2013; 6: 
117–122. (In Russian)

20. Tymoshenko LG. Ethno-cultural education of 
children in modern society. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-
siteta = Bulletin of Tomsk State Pedagogical 
University. 2013; 4: 95–98. (In Russian)

21. Turovets NP, Strel’tsova KA. Ethno-cultural 
education and the process of professional 
training of students-musicians. Kul’turnaia 
zhizn’ Yuga Rossii = Cultural life of the South 
of Russia. 2013; 2: 37–39. (In Russian)

22. Huntington S. Who are we?: Challenges to 
American national identity. Moskva; 2004. 
(In Russian)

23. Chehorduna EP, Amosova V, Karpova NP. 
Ethno-cultural education and public expertise 
in the implementation of the GEF. Chelovek i 
obrazovanie = People and education. 2013; 3: 
128–134. (In Russian)

24. Sharonova EA, Ingl  OP. “Kalevalaˮ, 
“Kalevipoegˮ, “Mastoravaˮ: epic-historical 
dialogue. Saransk; 2017. (In Russian)

25. Shcalina GE. Spiritual foundations of the 
cultural heritage of the Mari people. Finno-
Ugorskii mir = Finno-Ugric world. 2018; 1: 
110–118. (In Russian)

26. Anderson M. Community Identity and Politi-
cal Behavior. London; 2010. (In English)

27. Lawler S. Identity: sociological perspectives. 
Cambridge; Malden; 2008. (In English)


