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Аннотация. В статье рассматривается проблема этнонационального и 

этнокультурного образования в Российской Федерации. Упоминаются 

основные приемы работы с учащимися в рамках внедрения Концепции 

модернизации российского образования, затрагивающую и область 

этнокультурного и этнонационального компонента в отечественном 

образовании. Особенный акцент делается на выработке этнокультурной 

компетенции у будущего учителя и разработке новых подходов в рамках самых 

актуальных тенденций, возникающих в рамках решения общемировых 

проблем в области межнационального и межкультурного образования. 
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Конец ХХ века ознаменовался не только социально-политическими 

преобразованиями, но и политизацией этничности, что не могло не повлиять на 

образовательную систему, также подвергнувшейся метаморфозам. После 

распада Советского Союза начинается новый этап развития, точнее 

становления, этнонационального и этнокультурного образования уже в 

Российской Федерации. 

Постсоветский период ознаменовался возникновением новых 

направлений в отечественной педагогике: так появились инженерное, 

медицинское, аксиологическое, этнохудожественное, этномузыкальное, 

этнокультурно-географическое, этнопедагогическое и другие направления. Из 

вышеперечисленных направлений наибольший интерес для ученых сегодня 

представляет этнопедагогическое, перед которым стоит задача формирования 

этнонационального и этнокультурного образования у обучающихся [1-3, 11]. 

О становлении нового пути, о универсалиях многонациональной 

целостности в отечественной науке писали многие ученые. В новой вехе 

этнокультурного образования появляются и новые термины: термин 

«поликультурное образование» можно найти в трудах М.Л. Воловиковой, В.В. 

Макаева, З.А. Мальковой и Л.Л. Супруновой, о «мультикультурном 

образовании» писали Г.В. Палаткина и Р.Х. Кузнецова, «многокультурном 

образовании» акцентировали внимание разработки Г.Д. Дмитриева и М.Л. 

Воловиковой. В качестве общей цели и задачи в данных концепциях 

указывалось формирование личности, способной на основе принципа 

толерантности вести диалог с представителями других этнокультур [13]. 

В Российской Федерации, в рамках национального проекта, была 

разработана и Концепция модернизации российского образования, в которой 

прослеживалось характерное усиление этнизации в содержании российского 

образования: «Потенциал образования – это в том числе то, что должно быть 

использовано: 1) для консолидации общества, при сохранении единого 

социокультурного пространства страны, 2) при преодолении этнонациональной 

напряженности и социальных конфликтов, 3) при равноправии национальных 



культур и различных конфессий. Многонациональная российская школа 

должна проявить свою значимость не только в деле сохранения, но и развития 

русского и родных языков, при формировании российского самосознания и 

самоидентичности» [5]. Поэтому для российской педагогической науки 

характерна постоянная работа по разработке новых подходов в рамках самых 

актуальных тенденций, возникающих в рамках решения общемировых 

проблем в области межнационального и межкультурного образования. 

Большинство данных идей начали активизироваться в связи с динамичным 

развитием процесса гуманизации, а также гуманитаризации в сфере культуры и 

образования [7, 8, 14]. 

Для современного этнопедагогического подхода характерна 

нацеленность на изучение содержания этнокультуры, которая в учебной 

практике предполагает интеграционное взаимодействие с культурологическим 

подходом. Данное направление в методике упоминается в современных 

исследованиях Т.Б. Алексеевой, И.Ф. Исаева, Э.С. Маркаряна, В.А. Сластенина, 

Е.Н. Шиянова, но оно возникало и ранее, например, в так называемой 

«этнографии детства», где в исследованиях народных традиций по воспитанию 

детей, ряд исследователей [4, 12] прослеживают научную тенденцию, что лишь 

подтверждает преемственность в развитии основополагающих педагогических 

идей в области этнонационального и этнокультурного образования, 

нуждающихся в более детальном изучении. 

При этом необходимо отметить, что в практику преподавания в 

общеобразовательных школах данные, во многом экспериментальные, 

программы по этнокультурному образованию так и не вошли. Во многом это 

объясняется пока еще недостаточно сформированной этнокультурной 

компетентностью педагогов для апробации подобных новых программ по 

этнонациональному образованию. Но несмотря на тот факт, что внимание к 

этнокультурному образованию с каждым годом возрастает, в учебно-

методической литературе пока еще можно обнаружить этнографические 

неточности, возникающие, очевидно, из недостаточного объема знаний в 



данной научной  области. Поэтому для повсеместного внедрения в учебный 

процесс основ этнонационального и этнокультурного компонента необходимо 

совершенствовать подготовку будущих учителей и одновременно учебно-

методическое обеспечение. 

Подходами в решении проблемы этнокультурного образования в 

отечественной педагогической практике можно считать объединение: 

этнофилологического подхода (изучение этноязыка), этнохудожественного 

(внимание в процессе обучения к народным художественным памятникам), 

этнопедагогического (этнопедагогизация учебного процесса), 

регионоведческого (включение краеведения в учебные программы) [6], 

культурологического (изучение этнокультуры) и как следствие появление уже 

самостоятельного этнокультурологического подхода изучения.  

Как отмечают специалисты, работающие в данной области 

этнопедагогики, только при взаимодействии этих подходов, можно развивать 

на современном этапе этнокультурное образование в нашей стране [10]. Только 

системный подход позволит не только разработать программное и учебно-

методического обеспечение, методы и технологии реализации по 

совершенствованию этнокультурной компетентности при подготовке будущего 

педагога, но и поможет решить проблему этнокультурного образования, 

приобщив обучающегося к этнокультуре как многомерному целостному 

явлению, как к системе исторического полиэтнического взаимодействия.  

В процесс формирования данных умений у будущего учителя будут 

возникать и другие способности:  

- к умению систематизировать как общечеловеческие ценности, так и 

ценности определенного этноса; 

- к умению самостоятельно найти необходимую информацию и в 

этнопедагогической литературе;  

- к окончательному формированию целого спектра навыков по работе с 

этнопедагогической культурой в условиях поликультурной образовательной 

среды. 



Так как при отсутствии этнокультурной компетенции в мировоззрении и 

профессиональной позиции у педагога у его учеников она тоже тогда вряд ли 

будет сформирована. Именно поэтому действующая программа модернизации 

образования предусмотрела внесение целого комплекса изменений, целью 

которых является усиление в подготовке будущих педагогов 

политикультурного элемента. 

Этнопсихолого-педагогический компонент – акцентирует в первую 

очередь приоритет этнической идентичности ученика (менталитет, культурные 

ценности), используя при этом межпредметные связи и непосредственно ранее 

полученные знания учеников на предметах социально-гуманитарного цикла 

учебного плана, а также разнообразные формы внеклассной работы (походы, 

праздники, фестивали, викторины и пр.) [9, с. 53]. 

Таким образом, содержательной основой этнонациональной и 

этнокультурной составляющей современного образования можно считать 

соединение системообразующих элементов этнокультуры. Этнокультурный 

компонент образования, являющийся сегодня одним из главенствующих 

факторов культуры, все более активно внедряется в культурное поле как 

социума, так и отдельной личности. 
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