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к экспертизе для включения в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

Включение УМК в федеральный перечень учебников. 
Для включения учебников этнокультурной направленности в пе-
речень необходимо представить в экспертные организации Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации завер-
шенную предметную линию учебников (печатную и электронную 
формы учебника, методическое пособие для учителя). Экспертиза 
проводится по четырем направлениям: научной, педагогической, 
общественной, этнокультурной и региональной. Если учебник по-
лучит положительные экспертные заключения по всем четырем на-
правлениям, то будет включен в третью часть перечня учебников 
– учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 
особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав 
граждан на получение образования на родном языке из числа наро-
дов Российской Федерации, изучение родного языка из числа язы-
ков народов Российской Федерации и литературы народов России 
на родном языке [8; 9].

В 2014 году в федеральный перечень был включен республикан-
ский УМК «Литературное чтение» (на якутском языке) (авторы – Л.В. 
Захарова, У.М. Флегонтова), разработанный на основе результатов 
научных исследований Института национальных школ РС(Я) в рам-
ках проекта «ФГОС в якутской школе». В настоящее время данный 
УМК распространен по общеобразовательным организациям ре-
спублики, где образовательная программа реализуется на родном 
(якутском) языке. В 2014 году УМК удостоен Золотой медали на XVII 
Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор-2014» (г.Вла-
дивосток), в 2015 году стал лауреатом номинации «Учебник XXI века» 
в ежегодном Национальном конкурсе «Книга года» Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям (г. Москва).

Кроме того, разрабатываются и готовятся к включению в феде-
ральный перечень учебники по родному (якутскому) языку для 1-4 и 
5-9 классов, по родной (якутской) литературе для 5-9 классов.

Тиражирование и распространение. После всех этапов 
учебные издания тиражируются и распространяются Министер-
ством образования РС (Я) по образовательным организациям респу-
блики. Разработка и издание (тиражирование) учебной литературы 
в республике финансируется в рамках государственной програм-
мы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 
годы».

Таким образом, в настоящее время в Республике Саха (Якутия) 
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учебно-методическое обеспечение этнокультурного образования 
основано на устойчивой системе государственной поддержки, т.к. 
четко определены механизмы согласованных управленческих ре-
шений, финансирования и взаимодействия всех участников данного 
процесса. По сути это и есть основное условие развития этнокуль-
турного образования.

Все, что изложено в данной статье – это пример одного регио-
на. Но в заключение следует отметить и проблемы учебно-методи-
ческого обеспечения этнокультурного образования в образова-
тельных организациях коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ в целом.

Разработка, экспертиза для включения в федеральный пере-
чень учебников и издание малотиражной учебно-методической 
литературы на родных языках коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ связано с высокими 
затратами. До 2011 года Министерство образования Российской 
Федерации оказывало государственную поддержку через феде-
ральные целевые программы (подпрограмма «Дети Севера» про-
граммы «Дети России») [3, c. 74-75]. В последние годы из-за от-
сутствия государственного заказа за счет средств федерального 
бюджета учебно-методическая литература на родных языках изда-
ется по государственному заказу органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. В то же время большинство 
региональных издательств не включено в Перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускают-
ся к использованию в образовательном процессе в имеющих го-
сударственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях.

Также следует отметить, что учебно-методическое обеспече-
ние обучения родным языкам и литературе коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ имеет ряд 
специфических факторов: 1) дисперсное проживание, 2) устойчи-
вость диалектных форм языков, 3) отсутствие устойчивых литера-
турных норм языков (единых правил орфографии и орфоэпии), 
которые необходимо учесть и в критериях экспертизы Порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

Решение вышеназванных проблем могло бы способствовать 
развитию учебно-методического обеспечения этнокультурного 
образования во многих регионах Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ.
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И. А. черкашин
Понимающее воспитание целостной личности

В этнической педагогике народов Севера основное внимание 
сосредоточено на целостном развитии личности, где духовность 
представляет собой его основу, а физические качества человека за-
нимают одно из ведущих мест в становлении человека как субъекта 
жизнедеятельности в социуме. Актуально научное обоснование пе-
дагогического обеспечения взаимосвязи физического и духовного 
воспитания при использовании традиционных приёмов народного 
воспитания. При этом мы исходим из того, что духовность представ-
ляет собой нравственную, религиозную, умственную, художествен-
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ную позицию ценностного сознания, характеризующую мотивацию 
и смысл поведения личности. Иначе ум – это одна часть духа че-
ловека, что выражается в разуме, рассудке, памяти и проявляется 
через осмысленность поведения. Другая ее часть – нравственность, 
проявляющаяся как внутренние, духовные качества, которыми ру-
ководствуется человек, а также правила поведения, определяемые 
этими качествами. Рассматривая понятие духовности, мы приходим 
к утверждению, что духовно-нравственные качества в человеке про-
являются через совесть, свободу и осмысленность действий, каче-
ственную оценку поведения, интеллект и добродетели.

С точки зрения любого этноса, человек – существо духовно-те-
лесное. В народной педагогике всех этносов есть общее – это фор-
мирование личности осуществляется как единое духовно-телесное 
воспитание. Таким образом, сущность этнического духовного вос-
питания проявляется в ориентации подрастающего поколения на 
культурные, духовные и морально-нравственные ценности, взращи-
вание у них таких качеств, как совесть, свобода, осмысленность дей-
ствий, интеллект и добродетель, а также определенных отношений к 
тем или иным общественным явлениям и понятиям.

Общество, социум определяют уникальность, самобытность эт-
носа, его духовность. Богатство духовного мира народа проявляется 
в индивидуальности каждого его представителя. В этой связи возни-
кает проблема саморазвития как деятельностного механизма фор-
мирования личности человека. Рассматривая этнопедагогические 
традиции аборигенов Севера, мы заметили, что трансляция социаль-
ного опыта предшествующих поколений обеспечивает личностное 
становление индивида. При этом присвоение ценностей, приобре-
тение необходимого социального опыта предполагает долгий путь 
самоосуществления, саморазвития, самопреодоления. Это видно и 
в системе народного воспитания: с малых лет ребенок привлекает-
ся к трудовой деятельности, в процессе которой он самостоятельно 
усваивает опыт социальной жизни. Справедливость такого подхода 
мы видим в системе этнического воспитания народов Севера, когда 
у них принято во всех случаях жизни растущему человеку самому 
испытать и находить нужные решения самостоятельно. Этническая 
педагогика народов Севера исходит из того, что в решении стоящих 
перед растущим человеком задач дать ему свободу в выборе путей 
и средств в соответствии с морально-этическими нормами бытия на-
рода и не мешать ему проявить самостоятельность. 

Несмотря на большую роль свободы в личностном становлении, в 
духовном, физическом развитии человека, в процессе физического 
самосовершенствования средством продуктивного педагогического 
обеспечения остается диалог, взаимодействие с теми, с кем он об-
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щается и находит взаимопонимание. Если подойти к данной пробле-
ме с позиции этнической педагогики народов Севера, то в традициях 
народного воспитания есть много ценного для совершенствования 
технологии воспитательного процесса. Так, направляя действия де-
тей, взрослые, родители прежде всего подчеркивают позитивное в 
них, на равных обсуждают, как они смогли добиться такого резуль-
тата. Процесс беседы, разговора о негативных действиях, поведе-
нии строится спокойно, так, чтобы ребенок сам дошел до истины и 
пришел к выводу, что можно было сделать по-другому. Как ценную 
сторону этнического воспитания аборигенов Севера следует отме-
тить отношения партнёрства взрослых и младших членов социума.

Организация взаимодействия с социально-психологической по-
зиции представляет собой сложный процесс. И в данном аспекте мы 
выделяем в системе народного воспитания такой феномен, как по-
нимание взрослым растущего человека. Этот вопрос в исследовани-
ях широко не ставится и не раскрывается. В процессе постоянного 
контакта, взаимодействия в различных ситуациях жизни, когда дети 
принимают участие в повседневной трудовой деятельности рядом 
со старшими в социуме, взрослые невольно проникают в интенци-
ональный мир ребенка. И происходит понимание ребенка, что ста-
новится важной исходной предпосылкой взаимодействия субъектов 
воспитательного процесса, играя роль структурообразующего фак-
тора саморазвития растущего человека.

Отсюда мы подчеркиваем функционирование «понимающего 
воспитания» в этнической педагогике народов Севера. Так, в народе 
принято, в частности, обращать внимание детей на значение физиче-
ского здоровья, силы, ловкости, быстроты реакции и т.д. в выполне-
нии трудовых операций и других жизненно важных действий. Роди-
тели на конкретных примерах показывают, что эти приобретенные 
качества всегда пригодятся, так как в жизни происходит всякое, все 
невозможно предусмотреть. В результате заинтересованного и ком-
петентного истолкования ценностей физического развития, здорового 
образа жизни дети усваивают ценности здоровой жизнедеятельности и 
приучаются работать над развитием своих физических возможностей.

Процесс универсальной коммуникации, взаимной перцепции под-
держивает понимание индивидом осуществляемой им духовно-прак-
тической деятельности, направленной, в частности, и на физическое 
саморазвитие. В педагогическом взаимодействии ученика и педаго-
га-тренера, что имеет широкий спектр от манипулирования, игры до 
доверительного диалога, партнерства, усилия направлены на понима-
ние осуществляемых намерений и действий, совместных поступков для 
телесного саморазвития воспитанника, вызывая доверие, взаимопони-
мание и сотрудничество.
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Мы специально выделили данный социально-психологический 
феномен, поскольку в основе взаимодействия субъектов педагоги-
ческого процесса лежит процедура понимания. В духовном понима-
нии кроются возможности доверительного общения, взаимопони-
мания, отсюда и резервы активизации личностного саморазвития. 
В этом контексте речь идет о создании в образовательном про-
странстве «понимающего воспитания», когда субъекты физическо-
го воспитания объединены позитивным отношением к физическо-
му развитию личности и активно преобразуют самовоспитательное 
пространство, изменяя смыслы совместной духовно-практической 
деятельности. Итак, «понимающее воспитание», имеющее глубокие 
корни в этнопедагогике, представляет собой педагогическое обе-
спечение доступных и адекватных условий индивидуального проек-
та физического саморазвития, раскрывая внутренние резервы теле-
сного и духовного совершенствования.

Следующая сторона проблемы касается того, что человек, полу-
чая поддержку личных намерений и устремлений в системе «пони-
мающего воспитания», расширяет опыт доверительного общения и 
достойного поведения, также устанавливает новые связи, ведущие к 
обогащению социального опыта. И все это обеспечивает целостное 
(физическое, духовное, интеллектуальное, нравственное) развитие 
личности, которое в воспитательной системе рассматривается как 
осознанная духовно-практическая деятельность. Как мы показали 
выше, в традициях воспитания народов Севера не выдвигаются кон-
кретные задачи формировать такие или другие личностные каче-
ства. В них всегда речь идет о воспитании Человека как целостной 
личности. В этнопедагогике человеческая личность – это целостное 
образование, построенное на таких ценностях, как труд, свобода, 
здоровье, красота, отношение к которым и определяет сущность 
внутреннего, духовного мира человека.

Другим компонентом «понимающего воспитания» в этнической 
педагогике является обеспечение личности как субъекта витально-
сти. Оно направлено на обогащение ценностного, рефлексивного 
опыта человека, что связано с формированием интересов, актив-
ности в деятельности. Для этого в народном воспитании ведущее 
место занимает организация различных взаимоотношений растуще-
го человека с природным и социальным окружением. Эти взаимо-
отношения строятся на труде, на создании предметов и продуктов 
для жизнеобеспечения. В данном процессе ребенок одновременно 
в общении с окружающими людьми совершает различные действия 
с предметами, рефлексирует увиденное, услышанное, что развива-
ет его самопознание, раскрывает внутренний потенциал, т.е. в нем 
происходит непрерывное открытие самого себя. 
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 Анализ традиций народного воспитания показывает, что сам 
процесс воспитания сосредоточен в социальной жизнедеятельно-
сти людей, т.е. растущий человек вовлекается в жизнь социума как 
ее субъект. Здесь психика ребенка присваивает структуру осущест-
вляемой внешней деятельности. В процессе этой деятельности те 
или иные действия стимулируют развитие его потребностей, моти-
вов, т.е. внешняя деятельность переходит во внутреннюю, обогащая 
его мотивационно-потребностную сферу. Сформированные мотивы 
и потребности формируют цель действия, преобразуя его в деятель-
ность. Другой внутренний механизм личностного развития человека 
связан с его субъектной позицией по отношению к осуществляемой 
деятельности. Внимательное изучение традиций формирования 
личности в этнической педагогике северных народов показывает, 
что включенные в практическую деятельность ребенок, молодой че-
ловек в целом занимают субъектную позицию. Старшие дают лишь 
направление деятельности, показывая ее действия в основном на 
начальном этапе ознакомления с нею. Впоследствии каждый участ-
ник сам определяет цель, что и как он должен делать, затем находит 
средства и способы её достижения. В процессе и после осуществле-
ния деятельности, подводя итоги своим действиям, он находит, что и 
как у него получилось, где допущены ошибки и т.д.

Разработка педагогического обеспечения целостного физиче-
ского и духовного развития личности молодого человека в нашей 
концепции основывается на положительных традициях этнической 
педагогики народов Севера. В этой связи мы обращаемся к анализу 
опыта формирования активности воспитанников в системе воспита-
ния северных аборигенов. Выше нами отмечено, что формирование 
личности растущего человека осуществляется путем вовлечения его 
в разные виды социальной жизнедеятельности, прежде всего в тру-
довую деятельность семьи, социума. Первоначально родители для 
младших определяют соответствующие их возможностям виды де-
ятельности. В процессе работы растущий человек на основе широ-
ко представляемой старшими самостоятельности приобретает роль 
субъекта деятельности.

Эмпирические наблюдения свидетельствуют, как формирова-
ние активности в физическом самосовершенствовании часто тор-
мозит комплекс неполноценности, связанный с недостаточной раз-
витостью тех или иных физических качеств, что порождает антипод 
активности, а именно нерешительность, неспособность изменить 
ситуацию, внутреннюю несвободу личности. В этой ситуации пер-
воначальная задача педагогического обеспечения, как это делает-
ся в народном воспитании, помочь растущему человеку осознавать 
возможность активного изменения ситуации. В аналогичных случаях 
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родители, старшие находят слова, вселяющие уверенность в том, 
что в любой ситуации человек физически может развиваться, если 
будет заниматься и ответственно относиться к своему физическо-
му развитию. Для физического совершенствования ученика важным 
условием является его активная позиция, которая основана на вну-
тренней свободе личности, предпосылкой которой выступает ответ-
ственность.

Известно, что в сегодняшних условиях, когда в обществе правят 
деньги во многих случаях, физически подготовленные молодые люди 
по отдельным видам спорта становятся на путь добывания средств 
к существованию и в дальнейшем к обогащению благодаря свое-
му преимуществу перед другими только в физическом развитии. В 
данном случае налицо результат физического воспитания, которое 
строилось так, чтобы развивать у воспитуемых лишь физические 
данные, не заботясь об их внутреннем, человеческом, о духовном, 
нравственном становлении как гражданина. Однако образование, 
ответственное за растущее поколение, не может стоять в стороне. И 
нас все это убеждает в необходимости и целесообразности интегра-
ции физического и духовного развития подрастающего поколения, 
как это обосновано в народной педагогике.

Мотивация начинающего заниматься физкультурно-спортивной 
деятельностью ученика к освоению ее духовного содержания воз-
растает также в процессе создания на физкультурно-спортивных за-
нятиях внешнего антуража в стиле духовной культуры народа через 
обращение к культурно-историческим ценностям северных народов. 
Как показывает передовой опыт, одновременно с обучением уча-
щихся базовым элементам национальных видов спорта и народных 
игр (борьба «хапсагай», национальные прыжки и т.д.), которые в на-
родных традициях сопровождались фольклором, участники занятий 
знакомятся с данными видами народной культуры. В этом контексте 
мы отмечаем, что изучение родной культуры неизбежно приводит к 
проявлению интереса к культуре других народов. Это способствует 
воспитанию особенно необходимой сегодня толерантности. И опыт 
показывает, что при этом достигается повышение мотивации и рас-
положенности к взаимосвязанному физическому и духовному вос-
питанию.

Мы вели наблюдения за работой своих коллег – педагогов-тре-
неров, учителей физкультуры в школах, руководителей спортивных 
секций, также одновременно анализировали свой многолетний прак-
тический опыт работы. Рефлексия всего этого привела нас к следу-
ющему. В физическом воспитании человека важную роль играет не 
только развитие его физической силы, но и морально-этических и 
других его личностных качеств. Занимаясь тренерской работой, мы 
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с коллегами постоянно обмениваемся мнениями. И все приходим к 
мнению, что спортсмен побеждает сначала морально, затем интел-
лектуально, т.е. через свои знания о технико-тактической подготов-
ке данного вида спорта, и только потом физически. Подтверждение 
этому мы нашли в специально проведенных исследованиях, где под-
черкивается, что между развитием физических, интеллектуальных и 
нравственных качеств имеется устойчивая корреляционная связь 
(А.Л. Яковлев и др.).

Здесь мы исходим из того, что занятия физической культурой и 
спортом представляют собой целостный педагогический процесс, 
интегрирующий физическое и духовное воспитание, когда они ор-
ганизованы на этнопедагогических традициях, где все волевые 
качества – инициативность и самостоятельность, решительность и 
смелость, самообладание и настойчивость – представляют собой 
позитивное личностное образование. При этом выявлена следую-
щая закономерность: воспитание положительных волевых качеств в 
большинстве случаев включает борьбу с отрицательными свойства-
ми, преодоление которых само по себе становится положительным. 
В связи с этим необходимо отметить, что в процессе занятий физи-
ческой культурой и спортом возможно не только воспитание новых 
качеств личности, но и перевоспитание имеющихся отрицательных.

Итак, в духовном воспитании учащихся, занимающихся физкуль-
турно-спортивной деятельностью, развиваются и такие качества, 
как доброта, терпимость, ригидность и отсутствие фрустрирующих 
и агрессивных проявлений. И тогда ситуативная агрессивность, за-
крепляясь в сознании молодого человека, перерастает в снижение 
личностной агрессивности. В этнической педагогике находим оп-
тимальные способы преодоления агрессивности у занимающихся 
в процессе физического воспитания и физкультурно-спортивной 
деятельности. Единоборства, состязания в народных традициях не 
отличаются высокой потребностью в агрессивности, так как борьба, 
состязание, различные поединки воспринимаются как игра. Они в 
этнических традициях народов Севера проводятся в дни националь-
ных праздников. В этой ситуации агрессивность снижается, физи-
ческая активность преобразовывается в эмоциональную разрядку. 
Снижение уровня ситуативной агрессивности участника связано с 
тем, что он поединок воспринимает как игру, вследствие этого эмо-
ции и переживания человека находят выход в физической актив-
ности. И агрессивные тенденции участников состязания во время 
поединка снижаются и после боя приходят в состояние нормы. В 
традициях народной педагогики мы находим самобытное действие, 
соответствующее духу, менталитету сознания и установкам, прису-
щим данному этносу и направленное на организацию и осуществле-
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ние интегрированного физического и духовного воспитания.
Отсюда в соответствии с народными педагогическими традиция-

ми в своей концепции мы исходим из того, что сущность интеграции 
физического и духовного воспитания заключается не в том, чтобы 
сферу физического развития сделать управляемой и адекватной ду-
ховным основам этнической жизнедеятельности. Для этого, как вид-
но из анализа эмпирического опыта, необходимо у занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью формирование осмысли-
вания и качественной оценки поведенческих реакций в процессе со-
стязаний, морально-нравственной ответственности за применение 
физической силы и за свои поступки.

Опыт показывает, что повышению духовно-нравственного уров-
ня занимающихся спортом содействует организованное с использо-
ванием народных традиций физическое воспитание. В этой связи 
нами рассмотрены фольклорный, натуралистический, теологиче-
ский и деятельностный приёмы реализации во взаимосвязи физи-
ческого и духовного воспитания. Анализ выделенных приёмов пока-
зывает, что они не изолированные, а взаимопроникают друг в друга, 
что говорит об их комплексе.

Жанры народного творчества, как известно, повествуют о сред-
ствах, методах воспитательного влияния, соответствующих пред-
ставлениям народа, дают положительные и отрицательные оценки 
действий и поступков людей, т.е. содержат призыв к воспитанию, 
самовоспитанию и перевоспитанию. Они, как ядро народной мудро-
сти, представляют собой своего рода морально-педагогический ко-
декс народа.

Нет сомнения в том, что использование элементов национальных 
видов спорта и народных игр в процессе физкультурно-спортивных 
занятий и тренировок обогащает духовный мир учащихся, спортсме-
нов, способствует формированию нравственно-эстетического от-
ношения к своим действиям по телесному развитию, становлению 
нравственно-духовного идеала как внутреннего регулятора разви-
тия личности. Использование всего этого богатства приемов и тра-
диций в системе физического воспитания влияет на осмысление и 
принятие растущим человеком морально-этических знаний народно-
го воспитания как регуляторов своей жизнедеятельности.

Таким образом, на основе изучения этносоциальных традиций 
народов Севера по телесному развитию человека определены этно-
региональные основы физического воспитания:

- душа человека как существа духовно-телесного в мировоззре-
нии этноса имеет силу телесную, силу умную и силу сердечную, ко-
торые составляют единое целое, и их неразрывное развитие обе-
спечивает формирование целостной личности;
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- человеческая личность в этнопедагогике – это целостное обра-
зование, построенное на таких ценностях, как труд, свобода, здоро-
вье, красота, отношение к которым и определяет сущность внутрен-
него, духовного мира человека;

- формирование личности растущего человека осуществляется 
путем вовлечения его в разные виды социальной жизнедеятельно-
сти, прежде всего в трудовую деятельность семьи, социума, в про-
цессе которого он подводится к осмыслению своей физической 
подготовленности, необходимой для выполнения того или иного 
вида деятельности;

- основу народного воспитания составляет духовность как фор-
мирование совести, свободы, осмысленности действий, интеллекта 
и добродетели, как ориентация на культурные, морально-этические 
и нравственные ценности;

- в системе этнической педагогики народов Севера рациональ-
ность воспитания достигается, когда во всех случаях жизни предо-
ставляется возможность растущему человеку самому испытать и на-
ходить нужные решения самостоятельно, когда за ним признается 
право свободно творить себя на основе идеи этнопедагогики, что 
человек в индивидуальности своей несет родник всякого духовного 
творчества, определяющий его сущность;

- постоянное взаимодействие взрослых и детей в различных ситу-
ациях жизни, в результате которого взрослые невольно проникают 
в интенциональный мир ребенка, обеспечивает функционирование 
«понимающего воспитания» в этнической педагогике народов Севе-
ра с универсальной коммуникацией, взаимной перцепцией, что ста-
новится структурообразующим фактором саморазвития растущего 
человека;

- для физического совершенствования ученика важным услови-
ем являются положительная мотивация и расположенность к физ-
культурно-спортивным занятиям, основанная на восприятии их ду-
ховного содержания, его активная позиция, которая основана на 
внутренней свободе личности, предпосылкой которой выступает 
ответственность;

- занятие физкультурой и спортом на Севере – это взаимопод-
держиваемая коллективная деятельность, где создана богатая ду-
ховная, морально-этическая среда, атмосфера взаимоподдержки, 
уважения друг друга, ответственности за каждого в соответствии с 
коллективистским духом, пронизывающим жизнедеятельность се-
верных народов;

- проявление агрессии при соревновательном и состязательном 
характере занятий физкультурой и спортом преодолевается при ин-
теграции физического и духовного воспитания на этнопедагогиче-
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ских традициях, где спортивные состязания и поединки составляют 
компонент национальных игр и праздников, что у спортсменов фор-
мирует осмысливание и оценку поведенческих реакций в процессе 
состязаний, морально-нравственную ответственность за примене-
ние физической силы и за свои поступки, т.е. все волевые качества 
(инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, 
самообладание и настойчивость) представляют собой позитивное 
личностное образование.

Е. П. чехордуна
Педагогика олонхо в системе 

регионального этнокультурного образования 

В современных условиях личность гражданина России воспиты-
вается в духе гражданского самосознания, укорененного в этнокуль-
турных традициях. Исходя из этого, Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России признана 
основой разработки и реализации федеральных государственных 
стандартов [1]. Сегодня основная цель российского образования 
заключается в обеспечении развития и саморазвития личности каж-
дого ученика в единстве его духовных, нравственных и интеллекту-
альных составляющих.

Духовно-нравственное воспитание находит свои истоки в тра-
диционной культуре, этнопедагогике. Знание своего корня, соб-
ственных традиций, культурных ценностей и символов становится 
основой формирования духовно-нравственной личности, навыков 
безопасной жизнедеятельности детей в социальном мире. Весь про-
цесс формирования человека земли – это результат сопряжения, 
проникновения и восполнения различных ценностей. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) с провозглаше-
нием ЮНЕСКО героического эпоса олонхо шедевром устного и не-
материального наследия человечества в решении проблем духов-
но-нравственной культуры, героико-патриотического воспитания 
подрастающего поколения важная роль принадлежит своеобразной 
трансформации жизнеутверждающих идеалов олонхо в современ-
ные формы, методы и способы воспитания.

В системе образования Республики Саха (Якутия) разработана 
педагогика олонхо. Педагогика олонхо – это своеобразная транс-
формация жизнеутверждающих идеалов якутского героического 
эпоса олонхо нынешним и будущим поколениям через современные 
формы и методы воспитания детей, основанная на лучших традици-
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ях народной педагогики, деятельностных технологиях современно-
го образования, нравственно-этических идеалах, миропонимании в 
олонхо [11].

Система педагогики олонхо – это трансформация мировоззрен-
ческих установок целостной картины мира, морально-этических 
ценностей, трансляция ключевых слов и понятий эпоса олонхо в 
современные формы, методы и способы образования. В системе 
педагогики олонхо отражается самобытность народа саха, сконцен-
трированы ведущие идеи, например, космологическое мироззрение 
саха, морально-этические нормы, традиции племени айыы и др. В 
современных условиях они отражаются в проведении национально-
го праздника Ыhыах, Дней Олонхо, Хомуса, Матери, Отца, Семьи, 
Народных мастеров, Охотника. Ведь сохранение специфики этниче-
ской культуры возможно только тогда, когда в процесс этнокультур-
ного образования будут вовлечены семья, общественные организа-
ции, культурные учреждения и всё население социума.

Таким образом, героический эпос олонхо как ресурс духов-
но-нравственного развития и воспитания личности рассматривается 
в следующих аспектах.

Философский аспект. Мудрые слова философа, мыслителя якут-
ского народа А.Е. Мординова: «Именно в эпическом творчестве 
народа наиболее полно отражаются его мировоззрение, мечты и 
чаяния, эстетические и нравственные представления людей дале-
ких эпох», – сегодня особенно актуальны [2, с.181]. В олонхо пове-
ствуются сложные мировоззренческие представления о трех мирах 
(Средняя, Верхняя, Нижняя страны) как пространственной структу-
ре Мира и об их взаимосвязи. 

Этнопсихологический аспект. В настоящее время актуализирова-
лась проблема психологического развития духовного и душевного 
состояния ребенка. В олонхо описываются жизнь богатыря айыы 
и девушки-куо айыы со дня их рождения; их телесно-душевно-ду-
ховное становление; развитие психики, генезис форм, в которых 
протекает жизнь детей и молодых людей; поведение в тех или иных 
обстоятельствах; четко передаются особенности самоутверждения 
богатыря айыы. И грамотное использование этнопсихологического 
аспекта эпоса олонхо способствовало бы раскрытию внутреннего 
мира ребенка и его дальнейшего духовно-нравственного, эстетиче-
ского развития.

Исторический аспект. Многие исследователи утверждают, что в 
отрывках олонхо запечатлены исторические события IV-VIII веков 
Например, в олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» П.А.Ойунско-
го и «Мюлдью Беге» Д.М. Говорова прослеживаются исторические 
факты, имена людей, которые переплетаются с мифическими героя-
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ми эпоса, а описываемые образы Юрюн Уолан (Белоликий Юноша), 
Адьарай (Ажирай), Кытай Бахсылааны, птица Хорудай и другие при 
тщательном исследовании могут иметь свои исторические прооб-
разы [4, с. 63-73]. Таким образом, эпос олонхо, как неисчерпаемый 
источник истории народа, может способствовать формированию у 
молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 
в современном мире.

Экологический аспект рассматривается как охрана, сохранение 
и защита окружающей среды, рациональное использование её ре-
сурсов, трепетное отношение к живой природе. В олонхо четко обо-
значена динамическая равновесная система в живой природе. По 
воззрению обитателей Срединной земли Верхние божества строго 
следят за соблюдением порядка во всех трех мирах и не позволяют 
никому «взбудоражить бегущую твердь необъятных гулких небес, 
пошатнуть основу вселенной, опорную ось кружащихся трех миров, 
обиталище трех родов». Люди племени айыы Верхних божеств, ис-
полинов-богатырей на всех 9 небесах, духов (иччи) среднего мира 
воспринимали как олицетворение взаимоотношений человека с кос-
мосом и средой своего обитания, что обеспечивает непременное ус-
ловие существования человека на Срединной земле.

Этнопедагогический аспект. В содержании героического эпоса 
олонхо сопряжен весь арсенал средств, методов и приемов народ-
ного воспитания. В нем можно найти такие моральные нормы, прин-
ципы, идеалы, понятие добра и зла, другие этические категории, 
как: истоки высокой нравственности (великодушие богатыря айыы, 
честность племени айыы аймаҔа, целомудрие прекрасной девушки 
— Куо); ответственность: чувство долга, обязательность, надежность, 
порядочность; чувство собственного достоинства: честь, определяю-
щее понимание дозволенного и недозволенного человеку согласно 
моральным нормам и принципам; бережное отношение к природе: 
почтение и поклонение айыы, иччи (добрые духи); обучение традици-
онным ремеслам: кузнечному делу, столярной работе и т.д.; методы, 
способы и средства воспитания: слово, убеждение, приучение, осу-
ждение, упрек, назидание, алгыс (благопожелание) и т.д.

Аксиологический аспект. В олонхо очень четко выражены та-
кие ценности, как жизнь, Родина, патриотизм, воля, семья, отноше-
ние, человечность, страдание, предвидение, созидательный труд, 
вещи, природа, художественное слово, человечество, сплочение. 
Таким образом, героический эпос олонхо способен стать основой 
духовно-нравственного воспитания, эталоном отношения к природе, 
человеку, взаимоотношений мужчины и женщины. Олонхо способ-
ствует формированию морально-этической, духовно-нравственной, 
ценностно-ориентированной личности.
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Социокультурный аспект. В настоящее время большое значе-
ние придается сохранению, защите и воспитанию подрастающего 
поколения в духе уважения культурного наследия своего народа и 
культуры разных народов в полиэтническом обществе. Для сохра-
нения и дальнейшего развития традиционной культуры очень важно 
действие механизма воспроизводства и трансляции накопленного 
духовного наследия. Смена социального и общественного развития 
исторически обусловлена. При этом вырабатывается что-то новое, 
что оказывает влияние на мышление общества, его мировоззрение.

Якутский героический эпос олонхо как ресурс сохранения духов-
но-нравственной самобытности народа способствует выработке но-
вой системы взглядов, которая оказывает влияние на становление 
современного общества в условиях глобализации и межкультурной 
интеграции. Поэтому в настоящее время назрела необходимость 
разработки фундаментальных исследований внутренней состав-
ляющей олонхо, его психологического, духовно-гуманистического, 
ценностного, эстетического содержания [7, с.198-203].

Использование философского, этнопсихологического, истори-
ческого, этнопедагогического, аксиологического и социокультур-
ного аспектов героического эпоса олонхо в учебно-воспитательном 
процессе базируется на основе дидактических закономерностей и 
принципов образования.

Закон воспитывающего и развивающего обучения раскрыва-
ет усвоение детьми традиционных знаний, нравственно-этических 
ценностей, мировоззрений олонхо, овладение способами трудовой 
деятельности, использование полученных знаний и приобретенных 
навыков в реальной жизни и обеспечивает на их основе всесторон-
нее развитие личности ребенка.

Закон целостности и единства педагогического процесса способ-
ствует раскрытию соотношения части и целого по использованию 
педагогического потенциала героического эпоса олонхо в педаго-
гическом процессе, необходимости гармонического единства раци-
онального, эмоционального, сообщающего, поискового, содержа-
тельного, операционного и мотивационного компонентов и т. д.

Закон единства и взаимосвязи теории и практики обучения и 
воспитания по педагогике олонхо способствует достижению связи с 
жизнью, социализации личности ребенка.

Закон единства взаимообусловленности индивидуальной и кол-
лективной организации учебной деятельности способствует форми-
рованию различных форм, методов и приемов учебно-воспитатель-
ного процесса.

Указанные закономерности служат базой для выработки систе-
мы педагогики олонхо, на основе которой составляются концепция и 
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примерная образовательная программа по педагогике олонхо: наце-
ленность обучения и воспитания на формирование этнокультурной 
идентичности личности ребенка; индивидуальности, обладающей 
духовным богатством, общечеловеческими ценностями и моралью; 
единство организации учебно-познавательной, поисковой, твор-
ческой деятельности учащегося по педагогике олонхо как условие 
формирования личности ребенка; эффективность содержания, ме-
тодов, средств, способов и приемов использования олонхо в учеб-
но-воспитательном процессе; установка на отбор методов, принося-
щих максимальный эффект при относительных затратах времени и 
труда.

Исходя из вышеуказанных закономерностей, принципами ис-
пользования героического эпоса олонхо являются:

- принцип научности содержания и методов учебно-воспитатель-
ного процесса по педагогике олонхо отражает взаимосвязь с со-
временными научными знаниями и практикой жизнедеятельности 
учащегося. Принцип требует, чтобы содержание героического эпо-
са олонхо, его философские воззрения, наиболее значимые миро-
воззренческие установки племени айыы, их нравственно-этические 
нормы, традиции и обряды, трансформированные в современные 
понятия, знакомили бы учащихся с объективными научными факта-
ми, теориями, законами по проблеме. Этот принцип воплощается в 
учебных программах и учебниках, учебных пособиях в отборе изуча-
емых материалов;

- принцип этнокультурной коннотации. По принципу этнокультур-
ной коннотации образование строится как деятельность, этнокуль-
турно детерминированная как по цели, так и по содержанию и спо-
собам её осуществления, тем самым обеспечивается сохранение и 
развитие этнических констант. Образовательные системы, реализу-
ющие данный принцип, ориентируются на обеспечение полноценно-
го базового образования по федеральным стандартам и приобще-
ние детей к родному языку, культуре, истории, традициям, духовным 
ценностям;

- принцип развивающего и воспитывающего обучения предпола-
гает, что обучение и воспитание по педагогике олонхо направлены 
на всестороннее развитие личности, на формирование этнокультур-
ной и гражданской идентичности;

- принцип систематичности и последовательности предполага-
ет передачи знаний в определенной системе. Использование вну-
тренней составляющей олонхо, передача и усвоение духовно-гума-
нистического, философско-эстетического, ценностного аспектов 
олонхо в определенной системе требует логического построения 
как содержания, так и процесса обучения и воспитания: первое – 
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используемый материал по героическому эпосу олонхо планируется 
как дополнительный материал к основной теме, делится на логиче-
ские блоки и понятия, устанавливаются порядок и методика работы 
с ним; второе – выделяются ключевые понятия, идеи олонхо, исхо-
дя из которых планируется структурирование урока; третье – при 
изучении курса, основной темы с применением материала олонхо 
устанавливаются внешние и внутренние связи между теориями, за-
конами, фактами;

- принцип сознательности, творческой активности и самостоятель-
ности предусматривает выполнение творческой работы учащимися 
по педагогике олонхо при руководящей роли учителя, социального 
партнерства родителей, народного мастера, мастера-наставника;

- принцип наглядности по педагогике олонхо означает, что эф-
фективность обучения зависит от целесообразного привлечения 
органов чувств к восприятию и переработке учебного материала в 
виде учебно-наглядных материалов.

В процессе обучения детям дается возможность наблюдать, из-
мерять с использованием иллюстрационных материалов, образцов 
прикладного творчества реальных предметов материальной культу-
ры, проводить практические, исследовательские работы по аудио-ви-
део материалам, публикациям олонхо.

Демонстрация и работа с предметами должны вести к очередной 
ступени развития, стимулировать переход от конкретно-образного 
и наглядно-действенного мышления к абстрактному, словесно-логи-
ческому.

Принцип доступности требует учета особенностей (возрастных, 
интеллектуальных, индивидуальных и т.д.) развития учащихся, ана-
лиза материала с точки зрения их возможностей и интересов, ор-
ганизации обучения, чтобы они не испытывали интеллектуальных, 
моральных и физических перегрузок. Следует учитывать такие пра-
вила, как: переходить от изучения того, что близко (близкое окру-
жение), к тому, что далеко (мировоззрение олонхо, абстрактное 
понятие); переходить от легкого к трудному, от известного к неиз-
вестному (Я. А. Коменский); обучать в зоне ближайшего развития, 
т.е. на том уровне, который ребенок может достичь под руковод-
ством взрослого (Л.В. Занков).

Принцип прочности требует, чтобы знания закреплялись в памя-
ти детей, результаты обучения, воспитания морально-этических ка-
честв, формирование этнокультурных ценностей стали бы частью 
их сознания, основой привычек и поведения.

Принцип связи обучения и воспитания с практикой повседневной 
жизни детей требует, чтобы процесс обучения и воспитания по пе-
дагогике олонхо стимулировал бы детей использовать полученные 
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знания в решении практических задач, анализировать и преобразо-
вывать окружающую действительность, вырабатывая собственные 
взгляды.

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуаль-
ных форм и способов учебно-воспитательной деятельности означа-
ет, что учитель (воспитатель) может и должен использовать самые 
разнообразные формы организации обучения: занятие, урок, фа-
культатив, элективный курс, экскурсия, игра, практикумы; матери-
алы олонхо могут эффективно использовать различные способы 
взаимодействия детей в учебном процессе: индивидуальную рабо-
ту, работу в постоянных и сменных парах, в малых и больших груп-
пах – на различных этапах любого учебного предмета.

Кроме того, учебно-воспитательную работу по педагогике олон-
хо можно осуществлять в разнообразных видах деятельности детей 
вне урока: кружках, секциях, студиях, клубах, в походах, различных 
объединениях по интересам и других.

Система педагогики олонхо как составляющая этнокультурного 
образования способствует созданию в дошкольных образователь-
ных учреждениях – предметно-развивающей этнокультурной среды; 
школе – института, формирующего основы духовно-нравстенного 
воспитания в гражданском обществе; учреждениях дополнительно-
го образования – среды социализации личности ребенка по приоб-
ретенным знаниям и навыкам по этнокультуре.

Обеспечение духовно-нравственного развития посредством ге-
роического эпоса олонхо реализуется в единстве урочной, внеуроч-
ной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра-
боте образовательного учреждения и семьи.

Урочная деятельность. Героический эпос олонхо как крупный 
жанр устного народного творчества преподается по родной литера-
туре курсами «Устное народное творчество и художественное сло-
во» для 1-9 классов и «Профильное образование» для 10-11 классов. 
Кроме того, в начальных классах можно ввести урок по языку олон-
хо, а в среднем звене — факультатив или элективный курс по его 
духовно-гуманистической, ценностно-ориентационной, героико-па-
триотической составляющей. Система базовых национальных цен-
ностей отражается в содержании обучения, а ведущие идеи, клю-
чевые понятия олонхо используются как дополнительный материал 
(этнокультурная коннотация). Например, при формировании исто-
рического мышления как основы становления идентичности граж-
данина России, ценностно-ориентированной личности важнейшим 
системообразующим аспектом является любовь к Родине [6, с.18]. 
Этнокультурная коннотация героического эпоса олонхо передает-
ся устойчивыми представлениями о патриотизме, любви к Родине 
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в «образе покровителя», а в «образе абаасы» — противоборствую-
щих сил. Способы противодействия злу выражены такими ключевы-
ми словами и понятиями, как «прекрасный, изобильный Срединный 
мир», «богатырь племени айыы», «покровительствует», «защищает», 
«злой дух», «противоборство».

На уроках географии этнокультурная коннотация олонхо осно-
вывается на воззрениях народа саха об извечности Неба и Земли, 
пространственной структуре Мира, о специфичности общепланетар-
ных (три мира) и природных процессов. Здесь уместны следующие 
ключевые слова и понятия олонхо: «восьмиободная мать-земля», 
«необъятно гулкие небеса», «шесть незыблемых обручей», «море 
Одун», «красный песок» и т.д.

Внеурочная деятельность. Базовые национальные ценности и 
ценности, отраженные в героическом эпосе олонхо, составляют ос-
нову содержания внеурочных воспитательных мероприятий. Основ-
ными формами являются: детский театр, студии, кружки по олон-
хо («Олонхо – шедевр человечества», «Традиционные промыслы», 
«Художественные промыслы», «Национальные блюда»), секции по 
национальным играм («Хапсагай» — борьба, «Мас-рестлинг» — пе-
ретягивание палки, «Подвижные игры», «Национальные прыжки», 
«Настольные национальные игры»), научно-исследовательские объ-
единения, детско-взрослые сообщества по педагогике олонхо. Все 
они имеют программу, репертуар, календарные планы по индивиду-
альным траекториям учащихся. Основной педагогической единицей 
внеурочной деятельности является культурная практика – совмест-
ная культурная деятельность детей и взрослых. Во внеурочной де-
ятельности закладываются основы этнокультурного образования, 
гражданско-патриотического воспитания. В процессе совместной 
деятельности расширяется опыт конструктивного, творческого, 
нравственно ориентированного поведения.

Внешкольная деятельность. Организуются в пределах целостно-
го, социально открытого образовательного пространства различ-
ные формы внешкольной деятельности по формированию духов-
но-нравственного развития и воспитания посредством якутского 
героического эпоса олонхо: экскурсии, походы, национальный 
праздник ысыах, конные скачки; физкультурно-оздоровительные, 
героико-патриотические, экологические, благотворительные и дру-
гие мероприятия. Основной педагогической единицей внешкольной 
деятельности по педагогике олонхо является социальная практи-
ка — педагогически моделируемая в реальных условиях об-
щественно значимая задача созидательного труда. Формируются у 
педагогов и воспитанников социальная компетентность, опыт кон-
структивного гражданского поступка. Участниками деятельности 
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кроме детей, педагогов и родителей могут стать ветераны, деятели 
культуры и спорта, наставники, мастера производства, народные 
мастера, представители служб социальной сферы, социальные пар-
тнеры.

Семейное воспитание. Практико-ориентированные процессы по 
эффективному использованию педагогического потенциала герои-
ческого эпоса олонхо помогают родителям выстраивать содержа-
тельно наполненную и ценностно-ориентированную деятельность. 
Взаимодействие семьи, детского сада и школы содействует духов-
но-нравственному развитию, этнокультурному образованию и граж-
данскому воспитанию не только детей, но и их родителей. Такое 
взаимодействие является технологией нравственного оздоровления 
общества.

Педагогика олонхо, как система регионального этнокультурного 
образования в Республике Саха (Якутия), обеспечивается необходи-
мыми нормативными и правовыми документами. С конца ХХ века в 
Республике Саха (Якутия) был принят ряд нормативно-правовых ак-
тов по сохранению и возрождению этнокультурных традиций, укла-
да жизни. «Государственная целевая программа по сохранению, из-
учению и распространению якутского героического эпоса Олонхо 
на 2007-2015 годы» (2007) была принята с целью поддержки герои-
ческого эпоса олонхо. На основе данной программы был издан Указ 
Президента Республики Саха (Якутия) о проведении Десятилетия 
Олонхо на 2007-2015 годы (2007), принята Программа, состоящая из 
пяти подпрограмм. IV подпрограмма «Олонхо и будущие поколения» 
нацелена на создание образовательной системы Олонхо, раскры-
тие его потенциала как средства воспитания, образования детей и 
молодежи и формирование поликультурного менталитета в диалоге 
культур через мировой шедевр Олонхо. 

Закон «О защите и сохранении эпического наследия коренных 
народов Республики Саха (Якутия)» (2009) определяет меры по со-
хранению и защите эпического наследия коренных народов РС (Я), 
являющегося национальным достоянием Российской Федерации, 
раскрывающегося как совокупность отличительных свидетельств 
духовного развития коренных народов.

Кроме того, следует отметить многочисленные Указы Главы 
(Президента) Республики Саха (Якутия), способствующие внедре-
нию идей системы педагогики олонхо. Это Указы о проведении на-
ционального праздника Ысыах (1991), об учреждении Дней Матери 
(1993), родного языка и письменности (1996), Отца (1999), Олонхо 
(2006), Хомуса (2011), Охотника, (2012), Народного мастера (2012), 
которые способствуют внедрению ключевых идей героического 
эпоса олонхо в современных условиях.
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Таким образом, нормативно-правовое обеспечение духов-
но-нравственного развития и морально-этического воспитания де-
тей в рамках государственных образовательных стандартов и дру-
гих актов по этнокультурному образованию создает благоприятные 
условия для внедрения региональной системы педагогики олонхо, 
которая способствует становлению духовно-нравственной сферы 
личности ребенка, удовлетворению этнокультурной потребности 
субъектов образовательного процесса, устойчивому развитию об-
щества.

Для выявления реального состояния использования педагогиче-
ского потенциала олонхо в этнокультурном образовании в респу-
блике проводятся мониторинговые исследования. При их прове-
дении большое значение имеет выбор этнокультурных концептов, 
констант, которые стали сквозными блоками этнокультурного обра-
зования и сохраняют в себе глубинные этнические познания.

В наших исследованиях были употреблены такие этнокультурные 
концепты, как «олонхо», «ыhыах», «оhуохай», «хомус». (Олонхо – ге-
роический эпос якутского народа, крупный жанр устного народного 
творчества. Основная идея олонхо – борьба добра (люди племени 
айыы) и зла (племена абаасы). Ыhыах – национальный праздник на-
рода встречи лета. Оhуохай – круговой танец якутского народа. Хо-
мус – национальный музыкальный инструмент). 

Результаты мониторингового исследования «Олонхо и современ-
ные дети» (2010), проведенного в Научно-исследовательском ин-
ституте национальных школ РС (Я), свидетельствуют, что этнокуль-
турный концепт «Олонхо» как сквозной блок становится основой 
этнокультурного образования (20,64%). Из опрошенных 647 учащих-
ся героический эпос олонхо знают 92,3% респондентов, 4,8% слабо 
знают, 3,2% не знают. На вопрос «Необходимо ли знание олонхо?» 
из 401 учащегося 60,6% считают необходимым, 36,5% затруднились 
ответить, 4,4% ответили «Нет». Из 647 учащихся 58,9% респондентов 
считает реальным изучение олонхо в детском саду, 13,1% – в началь-
ной школе, 23,3% – в средних классах, 4,7% – в старших классах. 
37,1% опрошенных считает, что эпос олонхо положительно влияет 
на собственное духовно-нравственное развитие, 47,0% надеется на 
лучшее, сомневаются 3,8% [5, с. 64].

Анкетный опрос об олонхо был проведен среди учителей и ро-
дителей с охватом 241 человек. Выявлено, что олонхо знают 32,6% 
опрошенных, хотя об олонхо наслышаны 94,8% человек. Из числа 
опрошенных 0,6% исполняет олонхо, 32,2% – тойук, 11,0% играет на 
хомусе.

Социологическое исследование «Олонхо как элемент националь-
ной идентичности: проблемы сохранения и развития» (2009-2010), 
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проведенное в Институте гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, выявило, что адаптация 
архаичных эпических традиций к современности необходима и це-
лесообразна. Из 820 опрошенных 78,6% считает, что «Олонхо – это 
фундамент национальной культуры народа», 6,9% придерживается 
мнения, что «с годами олонхо теряет свою ценность и притягатель-
ность» и 7,5% «никогда не интересовался и не знает олонхо». На во-
прос «Как Вы оцениваете героический эпос олонхо?» 78,8% респон-
дентов считает, что «олонхо – это народное достояние, которое надо 
беречь и сохранять», для 13,4% опрошенного населения «олонхо – 
ценность для старшего поколения, для молодых – это нечто арха-
ичное, устаревшее» и 3,8% считает, что «олонхо не имеет никакого 
значения в современной жизни».

Вместе с тем респонденты указывают на то, что недостаточное 
внимание уделяется повышению ценностей нематериальной культу-
ры, созданию необходимых условий для сохранения олонхо у детей 
и подростков. Это прослеживается из ответов на вопрос «Как вы 
считаете, происходит ли отчуждение населения, особенно молодого, 
от Олонхо?». Большинство респондентов согласно с мнением «Да, 
происходит» – 51,6%, не согласны с такой оценкой 16,6% и 31,1% 
затрудняются ответить.

Таким образом, следует согласиться с выводом, что интеллек-
туальная интерпретация и материализованная репрезентация об-
разно-символического и ценностно-смыслового концепта олонхо в 
реальном социокультурном поле республики способствует актуали-
зации национального самосознания, формированию национальной 
культуры народа саха на современном этапе развития общества [3, 
с. 223].

Под руководством Национального комитета по организации 
Десятилетия Олонхо (А.Н. Жирков), республиканской Ассоциации 
Олонхо (Ф.В. Габышева) республиканский научно-методический 
Центр педагогики олонхо (Е.П. Никифорова) ведет планомерную 
работу по обеспечению учебно-методическими программами, по-
собиями. В рамках Республиканской целевой программы «Сохра-
нение, изучение и распространение якутского героического эпоса 
Олонхо. 2006-2015 гг.» издается научно-популярная, учебно-методи-
ческая литература по педагогике олонхо. С 2007 года издано около 
80 наименований учебно-методической литературы по блокам «До-
школьное образование», «Общее среднее образование», «Дополни-
тельное образование» и «Семейное воспитание». С 2006 года в На-
учно-исследовательском институте национальных школ Республики 
Саха (Якутия) издаются научно-методические журналы, где имеется 
рубрика «Педагогика олонхо».
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В настоящее время в общеобразовательных учреждениях соз-
даются этноцентры «Педагогика Олонхо», летние школы, лагеря 
«Юный олонхосут», лаборатории по педагогике олонхо, основным 
координатором которых является научно-методический Центр «Пе-
дагогика Олонхо» при Министерстве образования Республики Саха 
(Якутия). В республике сформировались образовательные учреж-
дения, в которых жизнедеятельность и образовательный процесс 
основываются на мировоззренческих аспектах олонхо. К таким уч-
реждениям относятся дошкольные учреждения и школы г. Якутска, 
Горного, Таттинского, Сунтарского, Мегино-Кангаласского, Чурап-
чинского, Верхоянского, Усть-Алданского и других улусов.

Нами выявлено, что в результате внедрения педагогики Олонхо 
у учащихся повышается мотивация к изучению героического эпоса 
олонхо, воспитывается чувство любви к Родине и патриотизма, спо-
собность восприятия, понимания и уважения иных культурных по-
зиций и ценностей. Внедрение системы педагогики олонхо способ-
ствует удовлетворению этнокультурных потребностей у участников 
образовательного процесса. Этнокультурные концепты и константы, 
такие как «ысыах», «алгыс», «осуохай», «хомус» и другие способству-
ют формированию духовно-нравственного развития, воспитанию 
философского восприятия школьников национальных праздников 
как традиционной народной культуры.

Полученные результаты позволяют сделать основной жизне-
утверждающий вывод, что система педагогики олонхо как этно-
культурная региональная составляющая образования способствует 
развитию национального самосознания, формированию этнической 
идентичности, воспитанию межкультурной толерантности.
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Р. Е. Тимофеева
 Национальная культура в дополнительном про-

фессиональном образовании педагогов 

Благодаря образованию человек воспитан, обучен и развит. 
Так было всегда. Однако вызовы времени внесли новые смыслы 
в понимание практической значимости этих известных результатов 
образования. Человек воспитан, если умеет управлять своими по-
требностями, и тогда уменьшается в обществе агрессивность, же-
стокость, рвачество и т.п. Человек обучен, если владеет знаниями, и 
потому уменьшается в обществе оскорбление некачественным тру-
дом, недостойным поведением и т.п. Человек развит, если обладает 
способностью самостоятельно мыслить, активно действовать, осоз-
нанно меняться, и это приводит к уменьшению в обществе пассивно-
сти, иждивенчества, потребительской позиции, равнодушия и безраз-
личия. 

На таком фоне особенно ценным становится непрерывное обра-
зование взрослых людей – специалистов, которые профессионально 
занимаются воспитанием, обучением и развитием детей. Речь идет о 
дополнительном профессиональном образовании педагогов, кото-
рые в российском культурном ареале всегда считались авангардом 
общества. Сегодня в ответ на вызовы времени дополнительное про-
фессиональное образование призвано устранять торможение в со-
знании педагогических работников, активизировать их стремление к 
овладению новыми знаниями, поиску нестандартных подходов, осво-
ению современных технологий, внедрению креативных решений. 
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Бесспорно, настоящее время имеет свои отличительные особен-
ности. С одной стороны, это время жесткого рационально-технокра-
тического, утилитарно-рыночного натиска, когда информация легко 
и широко пересекает большие пространства. Поэтому современным 
людям присуща информированность. Однако массированный поток 
разнородной и хаотичной информации не дает качественного скач-
ка культуры. Вот почему говорят, что сейчас в обществе наблюдает-
ся культурный регресс при технологическом прогрессе. 

С другой стороны, это время перехода от сырьевой экономики 
к высокотехнологичной, интеллектуальной, умной экономике. Поэ-
тому главной движущей силой общественного развития становится 
не физическая сила, а способность человека генерировать новые 
идеи. Более того, сегодня мало выдвинуть идею, а надо осуществить 
ее на практике, то есть пройти до конца путь от идеи до результата. 
Это качество называют инновационной культурой.

Особенности времени свидетельствуют о наступлении эпохи 
глобализации. Как известно, глобализация – это объективный про-
цесс стремительного формирования общемирового финансово-ин-
формационного пространства на базе высоких технологий, который 
превратил в основной предмет труда не природный мир, а самого 
человека. В результате сегодня наиболее прибыльным становится 
не эксплуатация природных ресурсов, как было всегда, а формиро-
вание нового человеческого сознания. В сущности, в мире началась 
гонка знаний.

Все это диктует Республике Саха (Якутия), благосостояние кото-
рой основывается на сырьевой экономике, развивать инновацион-
ную экономику, формировать общество знаний, в котором одним из 
ведущих механизмов является образование, особенно лидеров об-
разования — педагогического корпуса республики.

В связи с этим надо сказать, что время унесло систему повыше-
ния квалификации работников образования с ее узкопрофессио-
нальной, предметно-методической направленностью в прошлое. 
Эта система просто выполняла компенсаторную функцию, была на-
целена на ликвидацию недостатков, связанных со старением ранее 
приобретенных профессиональных знаний. Дополнительное про-
фессиональное образование – понятие более широкое, чем повы-
шение квалификации. 

В национально-региональных условиях Якутии действует модель 
дополнительного профессионального образования, представляю-
щая собой целостную конструкцию, в основе которой лежит культу-
ра. Суть модели: дополнительное профессиональное образование — это 
культурное образование, которое удовлетворяет потребности педаго-
га не только как профессионала, но в первую очередь как личности 
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и индивидуальности, гражданина и представителя национальной 
общности. Иначе говоря, главной целью образования педагогов яв-
ляется удовлетворение их потребностей в культурном обогащении 
на основе использования огромного духовно-нравственного потен-
циала, сконцентрированного в национальной культуре [6]. 

Таким образом, дополнительное профессиональное образо-
вание есть культурное пространство, которое удовлетворяет на-
ционально-культурные потребности взрослых учащихся. В этом 
пространстве педагоги погружаются в культуру, живут в культуре, 
в том числе национальной культуре, а через нее приобщаются к 
российской и мировой культуре. В результате они приобретают ду-
ховно-нравственный потенциал, активизирующий их созидательную 
деятельность. 

Следует отметить, что философско-культурологическим фунда-
ментом данной модели является философская концепция культуры, 
рассматривающая культуру в системе бытия [3]. В широком фило-
софском смысле культура по масштабу своему оказывается сопо-
ставимой и с человеком, и с обществом, и с природой – основны-
ми формами бытия. Деятельность людей превращается в культуру 
– новую форму бытия, необходимую для выживания и развития рода 
homo sapiens. Важно то, что культура как форма бытия включает в 
себя человека, ведь она творит его, воспитывает, внедряется в его 
сознание и поведение, в его душу и тело, в силу чего он оказывается 
носителем культуры, а затем, в свою очередь, воздействует на нее, 
обогащает ее, то есть человек становится творцом культуры. 

Исходя из того, что универсального пути национально-культур-
ного развития не существует, в действующей модели дополнитель-
ного профессионального образования педагогов реализуется путь, 
который, сохраняя традиции национальной культуры, ориентирован 
на глобальные тенденции мирового развития. Глубинный смысл 
этого пути в том, что образование, удовлетворяя социально-про-
фессиональные и национально-культурные интересы педагогов, 
создает комфортные условия для чувства собственного достоин-
ства, осуществляет живую преемственность и связь с национальной 
культурой, через которую посредством диалога делается выход в 
российское и мировое культурное пространство. Благодаря этому в 
процессе образования педагоги удовлетворяют потребности в наци-
ональной идентификации. 

То, что дополнительное профессиональное образование воз-
действует на национальную самоидентификацию педагогов, важно. 
Дело в том, что многие государства, сделавшие фундаментальной 
опорой позитивную национальную идентичность, действительно 
совершили рывок в своем развитии. Они вырвались из бедности и 
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достигли достатка во многом благодаря тому, что в фокусе главного 
внимания держали укрепление национальной идентичности народа 
через предоставление ему возможности быть самим собой. 

Подход этих государств убедительно показывает, что народ, 
обладающий конструктивной национальной идентичностью, может 
достойно ответить на вызовы времени. Поэтому надо предоставить 
этой идентичности быть самим собой. Люди, осознающие себя хо-
зяевами родного края, находят необычные идеи, подходы, решения 
для создания современной цивилизации на своей земле. Они созда-
ют новые технологии, разворачивают высокотехнологичные произ-
водства, решают проблемы выпуска конкурентоспособных продук-
тов. Их человеческий потенциал работает на создание уникальной 
продукции, на заполнение инновационных ниш на рынке товаров, на 
захват целых сегментов мирового рынка и удерживание их за собой. 
Мировой опыт показывает, что национальная самоидентификация 
является мощным фактором, сплачивающим нацию и двигающим ее 
на созидательный труд. 

Стремление к самоидентификации – стремление ответить на во-
просы о том, кто мы есть и откуда мы, что мы можем и куда идем, 
пронизывает историю каждого народа. Нормальная национальная 
идентичность у всех народов бывает позитивной, то есть человек ис-
пытывает радость или гордость от принадлежности к своему народу 
и в факте своей национальной принадлежности чувствует источник 
самоуважения.

Национальная культура как мир бытия не воспринимается чело-
веком в виде сознательного отношения, а переживается как есте-
ственная принадлежность особому культурному миру. «Укоренен-
ность» в родной культуре, бытие на «этой» земле, среди «вот этих 
людей» – истоки и основа национального чувства. Человек духовно 
связан со своим народом и с природой, среди которой вырос. Суще-
ствует «нравственная оседлость» [4].

Дополнительное профессиональное образование, укрепляющее 
позитивную национальную идентичность, представляет собой мир ин-
формации о национальной культуре. Учителя, являющиеся представи-
телями различных культур, разумов, логик, погружаются в этот мир пу-
тем вступления в живое общение с источниками, носителями, творцами 
культурного наследия, путем различных встреч, столкновений с колле-
гами, с самим собой, природой, путем изучения, исследования само-
бытных материальных и духовных памятников народа, разработки про-
ектов, обогащающих сокровищницу родной культуры. В приобщении 
к национальной культуре используются различные виды нетрадици-
онного, неклассического знания. В процессе живого общения, встреч, 
дискуссий, исследований, проектирования, создающих высокое духов-
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ное напряжение, учителя совершают культурное восхождение. 
Этот процесс подчиняется законам этнической психологии, со-

гласно которым живое общение с национальной культурой по-
зволяет избежать подавления национальных чувств, деформации 
этнической идентичности, потери самоуважения. Энергия деформи-
рованной идентичности разрушительна. Она вырывается вовнутрь 
или наружу. В первом случае – болезни, мнительность, страхи, апа-
тия, отстраненность от активной жизни. Во втором случае – всевоз-
можные конфликты, протесты. 

Обращение к национально-культурным корням формирует само-
сознание, которое не противопоставляет собственную националь-
ность другим, а интерес к своей национальной истории и культуре 
связывает с достижениями других народов. Одновременно приоб-
щение к национально-культурному наследию позволяет избежать 
различных форм этнической нетерпимости, этноцентризма, этниче-
ских противостояний, кризиса национальной идентичности [7]. 

В пространстве образования педагоги через национальную куль-
туру осваивают общечеловеческую культуру. Национальная куль-
тура создает вектор в направлении мировой культуры. Освоение 
собственной культуры представляет собой эффективный способ 
освоения взрослыми учащимися культур других народов, общечело-
веческой культуры. 

Данная модель, описанная на концептуальном уровне, далее 
конкретизируется на организационно-андрагогическом уровне в 
учебном плане, состоящем из двух частей – профессиональной и 
культурной. Их отдельное выделение относительно и условно, оно 
лишь подчеркивает специфику приобщения педагогов к ценностям 
культуры. План включает в себя три содержательных блока: фи-
лософско-мировоззренческий, профессионально-педагогический, 
предметно-методический. В целях дифференциации и индивидуа-
лизации обучения каждый блок включает обязательную часть – ин-
вариант и часть по выбору – вариант. Весь учебный план строится 
на культурной основе, необходимой всем педагогам. Ее содержание 
приобщает к слоям национальной, отечественной и мировой культу-
ры: внешнему материальному (техника, хозяйство, право) и внутрен-
нему (наука, нравственность, искусство, религия) [2]. 

Окончательная конкретизация подхода происходит на содер-
жательно-технологическом уровне. Этот уровень иллюстрирует то, 
как в содержании и технологии образования учитываются нацио-
нально-культурные потребности педагогов, привлекается нетради-
ционное, неклассическое образование, используется формальное, 
неформальное и информальное начало, осуществляются разные 
диалоги. В целом содержание и сообразная ему технология обуче-



227

ния воздействуют на духовный мир, на чувства, на национальное 
самосознание педагогов, создают бытие в национальной культуре. 
Рабочие программы отражают специфическую пирамиду обучения 
взрослых: взрослый учащийся усваивает 20% того, что слышит, 40% 
того, что слышит и видит, 60% того, что слышит, видит и обсуждает, 
80% того, что самостоятельно формулирует, выводит, решает [1]. 

Надо подчеркнуть, что высокая эффективность образования пе-
дагогов является итогом того, что в процессе обучения они создают 
своим умом и трудом подходы, проекты, решения и др. Формальные 
учебные занятия, на которых преобладает монолог лектора, абсо-
лютно не удовлетворяют учительскую аудиторию. В технологии об-
учения педагогов важны диалоги, которые выводят обучающегося 
из позиции пассивного слушателя. Меняется и роль самого препо-
давателя – вместо привычного лектора или ведущего он становится 
организатором и психологом, умело вовлекающим учебную группу в 
активную работу. При этом преподаватель подчиняет обучение сле-
дующим важным принципам: 

Принцип равенства. Все участники группы равноправны. У всех 
есть право на свое мнение, и это право уважается. У каждого есть 
собственный жизненный опыт, и каждый может что-то сказать по 
обсуждаемой проблеме. Здесь важно понимание и принятие услы-
шанного. 

Принцип активного творчества. Для подготовки мозга к воспри-
ятию нового знания и генерации свежих идей создается атмосфе-
ра, когда любая информация обсуждается, любое новое знание не 
просто обсуждается, но и самостоятельно формулируется. При этом 
используются разнообразные яркие и наглядные средства, неожи-
данные приемы, оригинальные способы, позволяющие по-новому 
повернуть тему.

Принцип личностного подхода. Занятия проводятся по универ-
сальной схеме, учитывающей принципиальные особенности всех 
взрослых учащихся, каждый из которых – личность со своими соб-
ственными особенностями. Поэтому важно педагогов не поучать и 
воспитывать, а важно понять их, сопереживать им, относиться к ним 
с эмпатией. 

Принцип комфортности. Процесс обучения педагогов требует 
создания комфортного темпа занятий, позитивного настроя и эмо-
циональной атмосферы для снятия напряжения, создания пауз для 
рефлексии – обдумывания новой информации. Небольшие переры-
вы помогают группе усвоить гораздо больше, чем полуторачасовая 
лекция без перерыва. 

 В заключение надо сказать об экспертной оценке интеллигенци-
ей республики гуманистических результатов приобщения педагогов 
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к национальной культуре. Интеллигенция отмечает, что после резко-
го подъема в работе педагогов в период введения концептуальных 
идей возрождения и развития национальных школ как бы наступает 
затишье, которое несведущие люди воспринимают как спад. Однако 
мыслящие люди понимают, что взрывные процессы уступили место 
постепенным, обладающим силой прогресса, которые нельзя торо-
пить, их надо пройти вместе. А лидерами этого прогресса являются 
педагоги, поэтому важно их непрерывное образование [2]. 
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В. В. Каранова
Этнокультурное образование как важный 
компонент повышения профессиональной 
компетентности педагогов Магаданской 

области: опыт и перспективы

По данным исследований, проведенным ЮНЕСКО, в последние 
десятилетия наблюдается тенденция унификации культур и исчезно-
вения языкового разнообразия. В Магаданской области проводится 
этно-ориентированная политика, направленная на укрепление роли 
образования как созидательного культурного механизма. 

Обеспечение готовности педагогических работников к осущест-
влению образовательной деятельности с учетом этнокультурной со-
ставляющей является одним из приоритетов 60-летней работы Ма-
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гаданского областного государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт повы-
шения квалификации педагогических кадров». 

Усилия Института направлены на модернизацию системы об-
разования и подготовку учителя нового типа, соответствующего 
требованиям глобального информационного общества, знающего 
культурные и языковые особенности малочисленных народов и спо-
собного прививать молодым людям экологические знания, а также 
на создание единой инновационной информационно-образователь-
ной среды профессионального развития работников образования, 
осуществляющих свою деятельность в условиях северных регионов. 

В образовательные программы повышения квалификации вос-
питателей дошкольных образовательных организаций, классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования детей, 
учреждений среднего профессионального образования введены 
модули по истории, литературе и культуре коренных малочислен-
ных народов Севера. К сожалению, затруднено обучение учителей 
родных языков из-за их малочисленности, а также из-за отсутствия 
преподавателей. Остро стоит проблема повышения квалификации 
педагогов, способных не только преподавать язык, но и быть «про-
водниками» культуры коренных малочисленных народов Севера на 
протяжении всего периода обучения ребенка в образовательной ор-
ганизации. 

Проводятся круглые столы, семинары по вопросам сохранения 
родных языков коренных малочисленных народов Севера, откры-
тые уроки, мастер-классы педагогов – авторов модульных образова-
тельных программ с этнокультурной составляющей. Так, в 2014 году 
в Институте прошел семинар «Фольклор коренных малочисленных 
народов Севера как одно из средств воспитания духовной личности 
в условиях поликультурной среды в образовательных учреждени-
ях Магаданской области», посвященный 85-летию со дня рождения 
эвенской поэтессы и педагога М.Н. Амамич и приуроченный Году 
культуры в Российской Федерации. В работе семинара приняли 
участие представители правительства Магаданской области, педа-
гоги образовательных организаций Магаданской области, обще-
ственные организации коренных малочисленных народов Севера, 
студенты Центра народов Севера Северо-Восточного государствен-
ного университета, Магаданская областная писательская организа-
ция. Прозвучали актуальные доклады: «Использование гуманитар-
но-экологического опыта северных народов в школьном обучении», 
«Традиционные представления и менталитет коренных малочислен-
ных народов Северо-Востока России», «Общечеловеческое и наци-
онально-специфическое в устном народном творчестве коренных 
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малочисленных народов Крайнего Северо-Востока России». Осо-
бый интерес вызвали презентации педагогического опыта педаго-
гов, активно использующих фольклор коренных малочисленных 
народов Севера в образовательном процессе: «Фольклор народов 
Севера в дошкольном учреждении» (З.В. Самсоненко, воспитатель 
МБОУ «Детский сад №6 «Золотой ключик» п. Ола»), «Приобщение 
младших школьников к культуре коренных народов Севера посред-
ством уроков в начальной школе (Л.В. Фостенко, учитель начальных 
классов МАОУ «СОШ с УИОП №14» г. Магадана), «Фольклор этно-
са Северо-Востока России как источник детского изобразительного 
творчества» (Т.И. Панфилова, учитель ИЗО МАОУ «Гимназия №13» г. 
Магадана), «Использование этнокультурных традиций народов Се-
веро-Востока в учреждении дополнительного образования детей» 
(И.В. Трошкина, завуч МБОУ ДОД «ДДЮТ» г. Магадана). Открытием 
семинара стала презентация учебного пособия камчадала по нацио-
нальности М.М. Гоголева «Краеведение на уроках географии». Важ-
но отметить, что пособие издано ещё в 1948 году, но лишь в 2014 
году стало достоянием широкой педагогической общественности. В 
завершение работы семинара прозвучали выступления магаданских 
писателей: А.Ф. Суздальцева, П.И. Цыбулькина, В.И. Данилушкина, 
а украшением плодотворной работы семинара стали концертные 
выступления В. Д. Геунеут, Чины Моторовой и студенческого ансам-
бля Центра народов Севера Северо-Восточного государственного 
университета. 

В 2015 году специалисты Института организовали работу науч-
но-методического семинара «Сохранение и популяризация куль-
турного наследия коренных народов и этнических групп Севера в 
учреждениях образования Магаданской области», посвященного 
Всемирному дню родного языка. Семинар был направлен на обсуж-
дение практических основ и содействие развитию системы этнокуль-
турного образования в учреждениях образования; ознакомление пе-
дагогического сообщества с имеющимися концепциями, подходами к 
образованию в области преподавания родного языка и предметов, 
отражающими региональную специфику, обеспечения усвоения пе-
дагогами алгоритма практического применения новых образователь-
ных технологий языкового образования через творческое переос-
мысление и адаптацию к методам обучения северным языкам.

В работе форума приняли участие Ш.С. Жабко, заведующая 
отделом национальной литературы Национальной библиотеки (г. 
Санкт-Петербург) с докладом «История и современное состояние на-
циональной книги в России», М.А. Юрина, доцент кафедры русской 
филологии и журналистики СВГУ с докладом «Звучание националь-
ной речи в художественной прозе Северо-Востока России».
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Прошли мастер-классы педагогов М. Морозовой и И. Лобко по 
работе с кожей и мехом, руководителя студенческого ансамбля А. 
Кай и педагога Р. Итек по хореографии коренных народов Севера, 
воспитателя З. Самсоненко по проведению игр северных народов. 
Об использовании своего педагогического опыта обучения родному 
языку на практике показали на семинаре педагоги родных языков А. 
Громова (п. Ола) и Д. Драная (п. Омсукан). Воспитатели дошкольного 
учреждения № 60 г. Магадана З. Курбанова, В. Бурцева, Е. Морозова 
на основе авторского программно-методического комплекса показа-
ли участникам семинара занятие «Встреча с умкой» с воспитанниками 
и родителями.

В рамках семинара проведена выставка-ярмарка декоратив-
но-прикладного искусства коренных народов Севера, на которой 
были представлены искусно сделанные всевозможные изделия из 
бисера, национальные разнообразные куклы, выполненные воспи-
танниками дошкольных учреждений г. Магадана, Дворцов дополни-
тельного образования г. Магадана и п. Омсукчан, общественных орга-
низаций посёлков Ола и Сеймчан. В ходе выставки мастера отвечали 
на многочисленные вопросы посетителей, общались с коллегами и 
обменивались профессиональными секретами. Все желающие могли 
познакомиться не только с готовыми изделиями, но и с самой техноло-
гией их изготовления. Самобытность семинару придали выступления 
студенческого ансамбля Центра народов Севера Северо-Восточного 
государственного университета «ЯрарТор», в их исполнении прозву-
чали горловое пение, северные мелодии, были исполнены танцы эве-
нов и чукчей. 

С 2006 года Институт осуществляет научно-методическое сопро-
вождение внедрения региональной интегрированной программы 
«Эволюция культуры Северо-Востока России с древних времен до 21 
века». Цель программы: формирование целостного мировосприятия 
школьников, воспитание ценностных ориентаций подростков и чув-
ства ответственности за сохранение духовной памяти народа, окру-
жающей среды на основе общечеловеческого национально-специ-
фического содержания культуры Крайнего Северо-Востока России. 
Актуальность программы заключается в потребности создания еди-
ного регионального образовательного пространства, формирования 
целостного мировоззрения учащихся; воспитания ценностных ориен-
таций школьников, гуманной, творческой личности на основе общече-
ловеческой сущности и национальной специфики культуры, выявлен-
ной в системе интегрированных знаний о культуре Северо-Востока 
России.

В 2015 году под руководством специалистов Института на базе 
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«Центра детского творчества» п. Эвенск Северо-Эвенского района 
начала действовать областная инновационная площадка «Сохра-
нение и популяризация культуры коренных народов Севера». Цель 
экспериментальной работы — создание образовательной среды, 
способствующей обучению и воспитанию детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера в контексте сохранения традицион-
ных культур, родных языков, истории и обычаев, формированию на-
циональной идентичности; пропаганда традиций и культуры народов 
Севера среди представителей других национальностей, воспитание 
уважения к культуре и традициям коренных народов Севера, живу-
щих на территории района, бережного отношения к национальным 
ценностям; адаптация детей из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера к жизни в современном обществе и самореализации.

Одним из приоритетных направлений деятельности Института 
является учебно-методическое обеспечение этнокультурной состав-
ляющей содержания образования. Уже изданы учебные пособия и 
программы по эвенскому языку, учебники по литературе народов 
Северо-Востока России, по истории родного края, биологии. Для де-
тей дошкольного возраста изданы хрестоматия к региональной про-
грамме «Северячок» и рабочая тетрадь с региональным содержанием 
«Здесь начало земли, здесь России начало…». Осуществлен выпуск 
мультимедийных пособий к авторским программам «Устный счет на 
уроках математики с элементами краеведения» и «Народно-декора-
тивное искусство Северо-Востока России».

Институт активно участвует в региональных и межрегиональных 
конференциях по проблемам сохранения языка и традиционной куль-
туры коренных малочисленных народов Севера. В марте 2015 года 
методист по национальным языкам А.И. Чайко приняла участие в кон-
ференции «Сохранение и развитие языкового и культурного многооб-
разия в едином образовательном пространстве Российской Федера-
ции» в г. Якутске с докладом «Преподавание эвенского, корякского 
и юкагирского языков в образовательных учреждениях Магаданской 
области». 

В ближайших планах Института:
• разработка модульной программы «Технология этнокультурных 

проектов» для образовательных организаций области;
• проведение педагогической мастерской «Педагогика Севера: 

интеграция в единое образовательное пространство» для обсужде-
ния роли семьи и образовательных организаций в процессе форми-
рования этнической и гражданской идентичности в детском возрасте;

• организация конкурсного движения с целью популяризации эт-
нокультурной составляющей содержания образования как для педа-
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гогов, например, «Лучший преподаватель родного языка», «Лучшее 
образовательное учреждение, реализующее программы культурного 
наследия коренных народов Севера», так и для учащихся, например, 
«Олимпиада по истории и литературе родного края» или «Живые стра-
ницы истории» (проектные работы учащихся и студентов), «Лучший 
переводчик»;

• осуществление научно-методической, учебно-методической и 
издательской деятельности по литературе, культуре, истории и этно-
графии КМНС. Считаем необходимым продолжить разработку элек-
тронных образовательных ресурсов по литературе, истории родного 
края, культуре коренных малочисленных народов Севера для их ис-
пользования в образовательном процессе.

Таким образом, в Институте накоплен опыт по изучению родных 
языков, литературы и культуры в условиях единого образовательно-
го пространства; формированию гражданской, региональной и этно-
культурной идентичности личности в непрерывном этнокультурном 
образовании. Отмечая достаточно высокий объём проведенных ме-
роприятий, надо отметить, что для оптимизации названного направле-
ния необходимо:

1. Системное проведение мониторинговых исследований состоя-
ния этнокультурного образования для анализа выявленных проблем 
и определения приоритетов развития системы образования.

2. Создание Северо-восточного координационного совета по 
этнокультурному образованию для изучения актуальной ситуации, 
статистических данных о семьях, в которых говорят на родном язы-
ке, педагогах, владеющих языком, наличия учебно-методических 
комплексов на базе образовательных организаций, прогнозируемых 
результатов обучения родному языку и предметам этнокультурной 
направленности, причин отторжения семьями и их детьми изучения 
своего национального языка,  определения дальнейших ориентиров 
в сохранении языковой культуры коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера.

3. Проведение ежегодной межрегиональной научно-практической 
конференции, приуроченной к подведению итогов проведения Вто-
рого Международного десятилетия коренных народов мира в Россий-
ской Федерации. Конференция содержательно может быть направле-
на в том числе и на обсуждение стратегии управления образованием 
в регионах Севера, научно-практических механизмов повышения ка-
чества этнокультурного образования в условиях введения федераль-
ных государственных образовательных стандартов, межкультурного 
диалога в образовательном пространстве.
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Глава 4. ПРАКТИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В сУБЪЕКТАХ 

ДАЛЬНЕВОсТОчНОГО фЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

М. Г. селюч
Развитие этнорегиональной системы образования 
в местах проживания коренных малочисленных 

народов Амурской области

 П.А. Флоренский в своих трудах неоднократно подчеркивал, что 
культура есть среда, растящая и питающая личность, а метаморфо-
зы, происходящие в ней, влияют на особенности ее социализации и 
развития.

 Современный мир, в котором живет ребенок, представляет со-
бой особую культурно-психологическую реальность, в которой об-
разы детства, возрастные периоды и их продолжительность, меха-
низмы и модели социализации зависят от культуры, сложившейся 
в обществе. Согласно утверждению И. Кон: «В контексте любых 
исследований социализации ребенок рассматривается прежде все-
го, как объект заботы, попечения и интереса взрослых. Но детство 
представляет также автономный жизненный мир, особую и весьма 
своеобразную субкультуру» [3, с. 439].

 В Амурской области проживает более 1200 эвенков, в том числе 
детское население составляет 35% от их общего числа. В историче-
ском аспекте отмечается повышение общеобразовательного уровня 
детей и молодежи в эвенкийских семьях. В условиях модернизации 
российского образования сохранение традиционного уклада жизни 
рассматривается как фактор развития языков и культур малочис-
ленных народов Севера.

 Основным условием социализации эвенкийских детей выступает 
создание единого образовательного пространства с учетом возмож-
ностей и потребностей окружающего социума, интересов детей и 
социального заказа родителей, национальных особенностей и жиз-
ненной философии старшего поколения.

 Не менее сложным в современном мире становится разрыв 
между картиной мира, которая создается средствами образования, 
с одной стороны, и повседневным опытом с другой. Процессы соци-
ализации, индивидуализации и становления идентичности требуют 
новых теоретических подходов и повседневных практик. В развитии 
социальных функций образовательных организаций, работающих с 
коренными малочисленными народами, как отмечают многие иссле-
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дователи и практики, недопустима тенденция абсолютизации регио-
нальной специфики, а также недооценка ее специфических особен-
ностей.

Вектор образования детей-эвенков направлен в сторону перео-
риентации на вариативное решение локальных проблем образова-
ния с учетом самобытной жизни и деятельности коренных малочис-
ленных народов.

Амурские школы эвенкийских сел функционируют как социо-
культурные комплексы для решения социально-экономических, 
педагогических и лечебно-оздоровительных задач коренного насе-
ления. Созданы необходимые условия для полноценного питания 
детей, занятий по интересам и направлениям традиционных отрас-
лей хозяйства и народным промыслам (охотоведению, рыболовству 
и основам оленеводства).

Учитывая тот факт, что социализация не ограничивается един-
ственным толкованием, в контексте нашего исследования возможно 
рассмотрение этого понятия под углом социальной адаптации, а так-
же инкультурации. В науке принято считать, что инкультурация - это 
вхождение индивида в культуру [8]. 

С одной стороны культура предстает как созданная человеком 
искусственная среда, с другой — как субъективная реальность. Та-
ким образом, культура транслирует способы поведения, модели и 
образы жизни, а общество являет собой феномен социального взаи-
модействия людей. И если социализация есть усвоение общечелове-
ческих форм мышления и способов деятельности, обеспечивающих 
вхождение в общество, то инкультурация характеризуется усвоени-
ем этнокультурных способов поведения, норм и стереотипов и при-
общение к национальной культуре, процессу обретения этнической 
идентичности. Так как инкультурация делится на два периода: дет-
ство и зрелость, то именно основной задачей образовательных ор-
ганизаций является помощь ребенку в усвоении культурных норм, 
религиозных верований и убеждений, традиций и обычаев данного 
этноса. В большей степени в этот период происходит усвоение на-
копленного предшествующими поколениями опыта.

 На современном этапе в работе образовательных организаций 
проявляется тенденция к сохранению культуры, а ее ведущим ме-
ханизмом выступает подражание. С этой целью на территории об-
ласти создан уникальный этнографический комплекс «Эвенкийская 
деревня».

Строительство комплекса продолжалось два года, место для по-
стройки выбрано было неслучайно, в сказочной тайге рядом с селом 
Тында, где проживают коренные народы Севера, хранители исто-
рических традиций эвенкийского народа. На территории комплек-
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са, открытого в 2012 году, на общей площади более 4 гектаров рас-
положены социальные объекты, позволяющие понять и осмыслить 
прошлый опыт охотников, оленеводов и народных умельцев через 
мастерские народных ремесел, охотничьи домики с лабазами, баню, 
современный эвенкийский дом, культурно-досуговый центр и чум 
шамана.

Эвенкийская деревня была построена в рамках региональной 
целевой программы «Сохранение и развитие искусства и культуры 
Амурской области». В настоящее время комплекс передан муници-
пальному общеобразовательному автономному учреждению «Перво-
майская средняя общеобразовательная школа» Тындинского райо-
на. В связи с этим расширен круг вопросов его функционирования, а 
именно: координация развития системы дополнительного образования 
детей по программам изучения традиционных промыслов эвенков; се-
тевое взаимодействие с муниципальными учреждениями образования, 
культуры, организациями физической культуры и спорта области; про-
ведение на его базе межмуниципальных, региональных и федеральных 
семинаров по проблемам сохранения и развития эвенкийского языка; 
разработка стратегий развития системы воспитания и дополнительно-
го образования детей из эвенкийских школ через апробацию новых 
форм, методов и средств организации образовательного процесса в 
соответствии возрасту, интересам и потребностям.

Финансовое обеспечение комплекса обеспечивается за счет 
средств областного бюджета, привлечения грантов и поступлений из 
Фонда содействия коренным малочисленным народам Севера Амур-
ской области.

На базе комплекса «Эвенкийская деревня» реализуется проект 
«Развитие дополнительного образования детей по программам изу-
чения традиционных промыслов коренных малочисленных народов 
Севера – эвенков». Цель проекта: возрождение, развитие и популяри-
зация самобытной национальной эвенкийской культуры, создание ус-
ловий для приобщения детей к практическим занятиям традиционной 
хозяйственной деятельностью, а также развитие новых направлений 
деятельности с использованием имеющегося потенциала. В ходе ре-
ализации программ школьники обучаются скорняжному делу, охото-
ведению и оленеводству, бисероплетению, осваивают организацию 
музейной работы. 

Этнокомплекс открыт для посещения всех желающих. Для прожи-
вания на территории комплекса созданы комфортные условия: про-
ведена линия электропередач, асфальтированы дорожки, в зданиях 
имеется автономное отопление, функционируют душевые кабины, 
система канализации. Имеется вся необходимая бытовая техника. 
В здании культурно-досугового центра организована выставка ра-
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бот декоративно-прикладного творчества мастеров и детей. Кроме 
возможности ознакомиться с тонкостями ремесла, посетители могут 
купить изделия: амулеты, украшения, обереги, сувениры. 

На территории комплекса построен загон для северных оленей, 
где в настоящее время находится несколько особей. 

Основными видами туризма являются: рекреационный, сель-
ский, познавательный, образовательный, музейный, спортивный, 
лыжный, культурный, индивидуальный и комбинированный. Для 
активного отдыха оборудована детская площадка, волейбольное 
поле. Летом туристам предлагается катание на квадрациклах, в зим-
нее — на снегоходах, имеются лодки для рыбной ловли, для сплавов 
по реке катамараны. Разработаны велосипедные и лыжные трас-
сы. 

Этнографический комплекс «Эвенкийская деревня» является 
площадкой для проведения различных театрализованных представ-
лений, фольклорных праздников, массовых игрищ и других интерес-
ных развлекательных мероприятий. По желанию гости могут принять 
участие в эвенкийских национальных обрядах и танцах. Благодаря 
экскурсионной программе можно основательно познакомиться с 
культурой, традициями и историей эвенков.

Этнокомплекс используется в международной деятельности 
Амурской области. Его гостями являются делегации китайских оро-
чон. Между муниципальным образованием района и провинцией 
Хейлунцзян Китайской Народной Республики заключены договоры 
о сотрудничестве, которые укрепляют дружбу между нашими наро-
дами. Во время проведения конкурса «Таёжная красавица» в рамках 
международного фестиваля его победительницей стала девушка из 
китайских орочон. 

В 2014 году в рамках юбилея — 160-летия со времени первого 
Амурского сплава отряда под руководством генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского — «Этнографиче-
скую деревню» посетила семья профессора Санкт-Петербургской 
художественно-промышленной академии им. Штиглица В.С. Мура-
вьева-Амурского, который является правнучатым племянником ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского.

Изучение и возрождение культурного наследия коренных мало-
численных народов Крайнего Севера, проблема адаптации и само-
реализации личности, поиск новых оптимальных путей сохранения 
ценностей народной культуры в условиях экстремальной среды 
остаётся главной задачей для тех, кому небезразлична судьба буду-
щего поколения коренных малочисленных народов. Вектор образо-
вания детей-эвенков направлен в сторону переориентации на вари-
ативное решение локальных проблем с учетом самобытной жизни и 
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деятельности, природно-климатических, национально-региональных 
особенностей коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

Родной язык (эвенкийский) изучается со второго по одиннад-
цатый классы (по 1 часу); в начальной школе введен курс «Эвен-
кийский язык, культура и быт коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера»; профильное обучение представлено индустри-
ально-технологическим профилем (охотоведение, оленеводство 
и технология); элективные курсы – «Этнография», «Национальная 
культура Дальнего Востока», «Экономика» направлены на формиро-
вание навыков национальных (эвенкийских) ремёсел.

В учебно-воспитательном процессе эвенкийских школ исполь-
зуются пособия и книги, авторами которых являются амурские пе-
дагоги. Например, учебное пособие «Сказки эвенкийских детей» 
представляет сказки, написанные школьниками-эвенками Усть-Нюк-
жинской школы Тындинского района. Эвенкийско-русский тема-
тический словарь разработан творческой группой с участием К.С. 
Абрамовой, учителя эвенкийского языка одной из амурских школ.

Образовательные организации активно реализуют програм-
мы допрофессионального образования по специальностям: сто-
ляр-плотник; оленевод-охотник; портной-швея; изготовитель художе-
ственных изделий и головных уборов из меха и кожи.

Так, например, элективный курс «Этнография» призван актуализи-
ровать и углубить знания, полученные в процессе изучения предмета 
«История России». Основная цель – поддержание естественного инте-
реса ребёнка к истории своего народа. Курс предусматривает изучение 
материала по изучению традиций, быта, культуры эвенкийского народа, 
собирает и систематизирует народные знания эвенков в воспитании и 
обучении детей, народную мудрость, отражённую в сказках, сказани-
ях, загадках, пословицах, поговорках, в семейном и общинном укладе, 
традициях, а также философско-этические, собственно педагогические 
мысли и воззрения, т.е. весь потенциал, оказывающий влияние на про-
цесс историко-культурного формирования личности. В результате про-
хождения программного материала обучающиеся получают представле-
ние о расселении эвенков, об истории эвенкийского народа; знакомятся 
с традициями и культурой эвенков; учатся проводить поиск необходи-
мой информации, сравнивать данные разных источников.

Элективный курс «Национальная культура Дальнего Востока» рас-
крывает культурно-исторические процессы развития коренных народов 
Севера с древнейших времён до нашего времени. Его программа опира-
ется на три основных направления: а) национальную культуру – досто-
яние всего человечества, творческое самовыражение каждого народа, 
его вклада в мировую культуру; б) материальную культуру; в) духовную 
культуру.
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Основной целью данного курса является: приобщение обучающих-
ся к материальной и духовной культуре древних народов, населя-
ющих территорию области, к их традициям и обычаям, нравствен-
но-этическим ценностям, т.е. общее развитие, расширение кругозора 
школьников; формирование интереса к отдельным жанрам наци-
ональной культуры, к известным исполнителям, создателям мате-
риальных и духовных ценностей народа; воспитание подлинного 
чувства интернационализма, основанного на знании, понимании и 
уважении к труду и таланту народа, независимо от его численно-
сти; возрождение традиционных видов деятельности народа в экс-
тремальных условиях северного края. Школьники приобретают ис-
полнительские навыки в жанрах фольклора, практические умения 
в декоративно-прикладном искусстве, народных ремеслах, нацио-
нальной кухне, традиционных промыслах и т.д.

Упражнения и импровизации в стиле устного народного творче-
ства открывают простор для сочинительства, развития воображе-
ния, пробуждение творческого начала у детей.

«Погружение» ребёнка в мир традиционной культуры предпола-
гает начинать с культуры более близкой, знакомой, родной. Свое-
образие программы данного элективного курса позволяет связать 
традиции, фольклор, национальный этнос, музыку, живопись, тра-
диционные промыслы и ремёсла, этнопедагогику, литературу и ре-
лигию коренных малочисленных народов Крайнего Севера в единое 
целое – в курс национальной культуры.

Данный ракурс рассмотрения культурологического материала 
обеспечивает не только необходимый минимум знаний общегумани-
тарного культурологического характера, но и способствует разви-
тию личности ребёнка – наследника и носителя определённой куль-
турной традиции.

Таким образом, программа курса апеллирует к региональной 
специфике народа, для которого родной является эвенкийская куль-
тура, и позволяет обучающимся понять, осмыслить, что такое эвен-
кийский народ, где его корни.

Элективный курс «Экономика» ориентирован на изучение до-
статочно цельных представлений о процессах, связанных с хо-
зяйственной деятельностью личности, хозяйствующих субъектов, 
государства и формирует навыки для решения более сложных эко-
номических задач, необходимых современному человеку. 

Значительный вклад в развитие этнорегиональной системы 
образования внесен благодаря осуществлению международного 
проекта по дистанционному образованию детей-эвенков «Кочевая 
школа» (под руководством ректора Института развития образования 
Л.Е. Дмитриевой). Проект кочевой школы поддержан международ-
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ными фондами и организациями, в том числе ЮНЕСКО.
Основной идеологией данного проекта является мысль о том, что 

изоляция мира детей от мира взрослых влечет за собой появление 
подросткового кризиса как особого культурно-психологического 
конструкта.

В условиях суровой северной тайги школа в тесной связи с роди-
телями успешно выполняет задачи воспитания и обучения детей без 
отрыва от семьи, приобщая их к традиционным отраслям хозяйство-
вания, сохраняя культурное наследие кочующих народов.

Как показала практика, функционирование кочевой школы по-
зволило создать специфическую модель образования для коренных 
малочисленных народов Севера, а именно:

• дифференцировать обучение на родном языке, позволяю-
щем сохранить культуру, национальные традиции, язык народа;

• организовать процесс воспитания на примере вековых тра-
диций хозяйствования народа, сохраняющего кочевой уклад жизни;

• использовать новые информационные технологии и техники 
для Севера;

• создать условия для соединения разорванных связей поколе-
ний, семей с тем, чтобы обеспечить сохранение и дальнейшее разви-
тие традиционного образа жизни и этнической культуры народа.

Немаловажное значение носит и психологический аспект. Дети 
коренной национальности продолжают находиться рядом с родите-
лями, что позволяет избежать их эмоциональной и психологической 
неуравновешенности, связанной с отрывом от семьи, привычной 
пространственно-предметной среды. Деятельность кочевой школы 
доказывает необходимость ее существования как на образователь-
ном, так и на социальном уровне.

 Исходя из вышеизложенного, педагогическое сообщество об-
ласти, участвуя в развитии этнорегиональной системы образования 
Амурской области, полагает, что образовательные и воспитатель-
ные стратегии невозможно рассматривать отдельно от культуры и 
традиций эвенкийского народа. Однако необходимо не просто на-
грузить ребенка багажом культурного наследства, а найти «тропин-
ку» от его индивидуальности к миру культуры, по которой он пойдет 
в дальнейшем сам.
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Т. А. файн
Этнокультурное образование

в полиэтничной Еврейской автономной области

В 1934 году было создано первое государственно-территориаль-
ное образование российских (ранее советских) евреев – Еврейская 
автономная область, которой в 2014 году исполнилось 80 лет. Специ-
фической особенностью ЕАО в настоящее время является многона-
циональность: на ее территории проживают представители около 100 
национальностей, при этом преобладают русские и украинцы. Евреев 
в ЕАО сейчас чуть больше 4,1 %, но фактически еврейское население 
в области составляет почти половину жителей. В Биробиджане — об-
ластном центре ЕАО – даже по формальным данным самая высокая 
плотность еврейского населения из всех российских городов. 

История развития еврейской национальной школы в ЕАО является 
яркой иллюстрацией ущербности национально-языковой политики и 
со всей очевидностью подтверждает негативное влияние на нее ста-
линского культа личности. Еврейская национальная школа на террито-
рии ЕАО существовала всего лишь 20 лет. В 1949 году в Биробиджане 
закрыта последняя школа, в которой велось преподавание на идиш. 
Одновременно с этим почти полностью уничтожен еврейский фонд 
областной библиотеки: сожжено 40 тысяч томов, в их числе практиче-
ски все учебники. Годы хрущевской «оттепели» не оказали заметного 
влияния на восстановление еврейской национальной школы. 

Постижение оставленных нам в наследство духовно-нравствен-
ных ценностей, приобщение к народной культуре требуют особой ат-
мосферы духовного возрождения, при которой национальные школы 
выступают как один из важнейших элементов сохранения и развития 
этнической общности, своего неповторимого «Я», его духовного ядра. 
Национальной может быть лишь такая школа, в которой ребенку пред-
ставляется возможность не только в изучении родного языка, но и в 
познании истории, литературы, традиций и обычаев своего народа. 
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Социально-культурологическая ценность новой национальной школы 
реализуется практически через трансляцию национальных культур и 
формирование национального самосознания у новых поколений на-
ции; через нормализацию межнациональных отношений в условиях 
полиэтничного региона и государства в целом.

Объективной закономерностью современной обновляемой поли-
этничной России является смена парадигмы научного знания по на-
циональной проблематике вообще, а также в сфере национального 
образования. Социальная необходимость этого изменения обуслов-
лена исторической дискредитацией и несостоятельностью предше-
ствующего опыта школьного национально-языкового строительства, 
отрицание которого становится возможным благодаря националь-
но-языковой политике, реформируемой РФ. Одной из важнейших 
задач современного переходного периода является создание усло-
вий для полноценного национально-языкового строительства во всех 
субъектах РФ. 

Межнациональное согласие не появляется само по себе. Оно 
формируется в течение многих лет. Среди институтов социального 
воздействия на личность школа во все времена занимала приоритет-
ное положение. Может ли существующая единообразная общеобра-
зовательная школа разрешить эту задачу по развитию национального 
менталитета конкретного школьника? К сожалению, практика пока-
зывает, что в настоящее время ответить утвердительно на данный во-
прос вряд ли возможно. 

Лишь национальная школа, построенная на новых теоретических 
основаниях, может стать позитивным фактором национального воз-
рождения и разрешить задачу по возврату личности и нации или на-
родности в целом национального менталитета. Необходимо различать 
категории «национальная школа в широком смысле» и «националь-
ная школа в узком смысле». Национальная школа в широком смыс-
ле может стать действенным фактором национального возрождения 
сопредельных культур, формирования межнационального согласия 
в любом полиэтничном регионе РФ, если будет выступать как наци-
онально-региональная система образования, включающая одновре-
менно параллельное функционирование в данном полиэтническом 
регионе всех ступеней различных типов национальных школ в узком 
смысле: русской национальной; титульной национальной; националь-
ной по потребности населения, межнациональной. Содержание обра-
зования национальной школы в узком смысле предоставлено тремя 
образовательными блоками: общеобразовательным, обществовед-
ческо-граждановедческим и национально-культурологическим, ко-
торый определяет специфику и сущность конкретной инвариантной 
национальной школы. Становление национальной школы в любом 
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полиэтничном регионе РФ будет эффективным при соблюдении си-
стемы организационно-педагогических и социально-психологических 
условий.

 Организационно-педагогические условия предполагают: фор-
мирование стойкой общественной мотивации национального воз-
рождения у различных групп населения данного региона; организа-
ционно-методологическое обоснование управленческих решений по 
созданию и открытию инвариантных национальных школ; научно-ме-
тодическое обеспечение образовательного процесса в государствен-
ных национальных школах; наличие квалифицированных педагогиче-
ских кадров.

 Социально-психологические условия – это: открытость системы 
национального образования в целом и каждого образовательного 
учреждения в отдельности; своевременность и мотивационная ста-
бильность управленческих решений со стороны органов управления 
образованием и администрации полиэтнического субъекта РФ; коор-
динированность действий всех субъектов национального возрожде-
ния полиэтнического региона через координационный совет по наци-
онально-языковой политике и национальному образованию.

 Определение содержания образования в национальной школе 
потребовало введения в иерархию дидактических принципов прин-
ципа национально-культурологической направленности. Учет прин-
ципа национально-культурологической направленности в реальном 
педагогическом процессе инвариантной национальной школы пред-
полагает следование традициям и обычаям, народной мудрости кон-
кретной национальной педагогики. Данный принцип вместе с обще-
принятыми дидактическими принципами (научности; связи обучения с 
жизнью; доступности и учета возрастных и индивидуальных особен-
ностей учащихся; систематичности и последовательности; активности 
и самостоятельности учащихся; прочности, осознанности и действен-
ности знаний) составляет теоретическую основу по отбору и констру-
ированию содержания в любой национальной школе.

Еврейское образование в России и ЕАО будет успешным, если 
воспитанники и учащиеся будут получать хорошую общеобразова-
тельную подготовку. Вариант восстановления еврейского образова-
ния только как традиционного, на мой взгляд, в России нереален. При 
конструировании содержания государственного еврейского образо-
вания исходным является наше положение о взаимосвязи 3-х компо-
нентов – блоков любого национального образования: общеобразо-
вательного, обществоведческого, культурологического [1; 2; 3]. При 
конструировании содержания еврейского образования учтена неко-
торая приближенность Торы к российскому еврейству: появились 
русскоязычные переводы. Возвращаются к евреям России еврейские 
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обычаи, традиции и праздники. Можно с уверенностью говорить о 
необходимости социально-философского осознания сути еврейских 
народных праздников, об извлечении из традиции каждого праздни-
ка национально-нравственного урока для современного российско-
го еврейства. Необходимо уже с дошкольного возраста доносить до 
детей смысл каждого праздника: не только формальную ритуаль-
ную часть его, но и содержательную, основанную на многовековой 
мудрости и национальной философии еврейского народа. Такая 
задача должна быть первоочередной и в еврейской национальной 
школе.

Значимость еврейского государственного образования для за-
крепления статуса ЕАО как субъекта РФ ни у кого уже не вызыва-
ет сомнений. Еврейская автономная область практически решает 
проблему воссоздания государственного еврейского образования 
только с 90-х годов. В настоящее время полиэтничная еврейская ав-
тономия имеет достаточно выстроенную структуру национального 
образования, в которую входят базовые образовательные органи-
зации: детский сад № 28 г. Биробиджана, Биробиджанская средняя 
общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением пред-
метов, языков, традиций, истории и культуры еврейского народа; 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеский центр еврейской культуры». Эти учреждения в настоящее 
время выполняют функции учебно-методических центров по наци-
ональному еврейскому образованию, где проводятся стажировки 
для педагогических работников, представляется результативный 
опыт еврейского образования и воспитания.

В учебный план школы с углубленным изучением предметов, 
языков, традиций, истории и культуры еврейского народа вклю-
чены: идиш, еврейская литература, традиции и история еврейско-
го народа, культура еврейского народа, еврейское театральное 
и танцевальное искусство, еврейская музыка и пение, еврейское 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Эти пред-
меты, наряду с идишем и ивритом, составляют национально-куль-
турологический компонент еврейского образования, которое до-
полняется системой воспитательной работы на основе положений 
еврейской народной педагогики и национальных традиций.

Идиш — один из предметов культурологического компонента 
еврейского образования. Учитывается, что в условиях отсутствия 
языковой среды (в ЕАО как раз такая ситуация) содержание и 
методика обучения идиш в различных возрастных группах долж-
ны строиться с учетом положений еврейской народной педагоги-
ки, принципа национально-культурологической направленности и 
идей развивающего обучения на основе традиционных знаний по 
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еврейскому (идишу) языку, языкознанию, лингвистике, общей пе-
дагогике, методикам родных, иностранных и русского языков.

В реальном педагогическом процессе школ автономии учитыва-
ется традиционное положение еврейской народной педагогики еще 
и потому, что оно, на наш взгляд, получило свое косвенное научное 
объяснение и подкрепление в работах Л.С. Выготского и его после-
дователей. «Зона ближайшего развития», «обучение на высоком уров-
не трудности», «зона актуального развития» – это и есть косвенное 
психологическое обоснование традиционной мудрости еврейской на-
родной педагогики в требовании постоянного продвижения вперед в 
своем развитии каждого ребенка.

Основной задачей по идишу как родному языку является форми-
рование у детей чувства собственного национального достоинства и 
гордости, а также практическое следование еврейской традиции о 
сохранении чистоты речи. Еврейская народная педагогика распола-
гает широким диапазоном доказательств еврейских мудрецов о не-
обходимости следить за своей речью, при этом правомерно предпо-
лагается, что культура речи ребенка должна стать выражением его 
такого внутреннего состояния, которое как нравственный барометр 
всегда подскажет вариант поведения в той или иной ситуации, как 
нравственный барьер оградит от грубых выражений и дурных ком-
паний. «Слова — тоже поступки», – вторит этой заповеди еврейской 
народной мудрости Анатоль Франс. И «Декларация о языках народов 
России» призывает граждан республики «оберегать чистоту родной 
речи». Это еще одно подтверждение мудрости народной педагогики о 
значимости чистоты и культуры речи в традиционном еврейском вос-
питании.

На уроках идиша дети не только учатся читать, излагать на литера-
турном языке мысли в письменной и устной формах, но закладывается 
основа для осмысленного общения на идише. Учебная деятельность по 
идишу поэтому носит созидательно-развивающий характер: через язык 
школьник не только узнает традиции и обычаи своего народа, но через 
язык создаются предпосылки формирования еврейского националь-
ного самосознания, национального достоинства, национальной гордо-
сти – хуцпы. «Хуцпа» — особый вид еврейской национальной гордости, 
благодаря которой и выжил еврейский народ, несмотря на многие по-
пытки полного уничтожения нации, в том числе и в годы сталинских 
репрессий...

Сформировать «хуцпу» у каждого ребенка непросто: необходим 
особый – открытый – уклад в семье, школа добра и радости, школа 
поиска и открытий. Краеугольным камнем восстанавливаемой еврей-
ской национальной школы (как и любой другой) должна стать тради-
ционная народная педагогика и теория развивающего обучения.
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 Очевидно, что возрождение многообразия культур в ЕАО через 
систему национального образования – это есть реальный путь раз-
вития и сохранения сущности еврейской автономии. Поликультурное 
содержание образования реализуется во многих образовательных 
организациях автономии.

 Уникальность и социально-культурологическая ценность системы 
поликультурного образования ЕАО состоит в том, что многообразие 
национально-культурологической интеграции в содержании педаго-
гического процесса школ автономии позволяет удовлетворять этни-
ческие потребности многих наций и народностей, не ущемляя никакой 
народ. В условиях полиэтнической автономии это очень существен-
но для сохранения межнациональной стабильности и согласия. Опыт 
ЕАО, а также других полиэтнических регионов РФ по национальному 
возрождению доказывает правомерность социокультурной ценности 
национального образования для всякого полиэтнического региона 
РФ и России в целом.

Модель национального образования в ЕАО, как показывает опыт, 
гарантирует свободу выбора языка и культуры через многообразие 
национальных школ, способствует формированию межнациональ-
ного согласия в полиэтнической Еврейской автономии и может 
быть при необходимости и желании модифицирована для любого 
полиэтнического региона России.

Общеобразовательная школа также может влиять на степень 
межнационального согласия в полиэтническом регионе: наци-
онально-культурологическая направленность педагогического 
процесса является фактором формирования межнациональной 
толерантности, межнационального согласия ее воспитанников. 
Немалые возможности формирования межнациональной толе-
рантности учащихся в условиях общего образования заложены в 
современной национально-языковой политике РФ, в Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральной целевой 
программе развития образования, а также в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах общего образования.

Задача по переходу от безнациональной унитарной школы к 
этнической, национально-культурологической дифференциации 
образования в системе общеобразовательного пространства 
РФ является в настоящее время чрезвычайно актуальной. Реаль-
ные возможности по национально-культурологической диффе-
ренциации общего образования открывает федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт общего образования, 
обязательными результатами которого являются толерантность, 
гражданственность, национальная самоидентичность, готовность 
к проживанию в условиях межнационального согласия и поли-
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культурного взаимодействия всех выпускников каждого уровня 
образования.

Каждой школе необходимо определить свое лицо с учетом инте-
ресов детей к конкретному языку и культуре. Национально-культуро-
логическая переориентация педагогического процесса должна про-
ходить корректно и педагогически целесообразно: в условиях любого 
полиэтнического региона РФ национально-культурологическая на-
правленность педагогического процесса образовательного учрежде-
ния предполагает синтез и взаимопроникновение двух сопредельных 
культур – культуры русского народа и культуры титульной нации. В 
условиях полиэтничной Еврейской автономной области основой для 
осуществления национально-культурологической дифференциации 
общего образования являются культуры русского и еврейского на-
родов.

В ЕАО в каждой школе в конкретном классе воспитательная ра-
бота строится на основе культур русского и еврейского народов, ког-
да русские и еврейские традиции, русский и еврейский календарь, 
национальные обычаи, обряды и праздники русского и еврейского 
народов, русская и еврейская литература и история составляют ос-
нову поисково-творческой деятельности учащихся и коллективных 
(классных и школьных) воспитательных дел. На правах учебных спец-
курсов предполагается введение в школьное расписание интегриро-
ванных дисциплин: народные промыслы; национальное искусство; 
национальные праздники, обычаи и обряды; еврейский мир; еврей-
ская литература на русском языке, история русского народа; русская 
словесность и риторика; русская литература и другие. Большие воз-
можности предоставляет комплексный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Государственная образовательная политика сегодня направлена 
на создание инновационного задела в образовании для обеспечения 
инновационного развития государства, позволяющего России к 2020 
году войти в пятёрку сильнейших государств мира. Приоритетное 
влияние школы и образования, культуры в целом на стабильность и 
развитие общества подтверждено социально-исторически в масшта-
бах мирового сообщества. Справедливо подчеркивается, что система 
образования способна компенсировать влияние нестабильности об-
щественной жизни на поколение в той мере, в которой она сохраняет 
корни своего народа, способствует установлению гуманных отноше-
ний человека к человеку и общества к личности. Вовсе не случайно 
в перечне отдалённых образовательно-воспитательных результатов 
реализации национальной доктрины образования обозначены толе-
рантность и межнациональные отношения.

Объективной закономерностью современной обновляемой по-
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лиэтничной России является смена парадигмы научного знания по 
национальной проблематике вообще, а также в сфере поликультур-
ного образования. Вопрос о межнациональных отношениях является 
чрезвычайно важным для понимания методологии поликультурного 
образования. 

Главным результатом государственной образовательной политики 
в сфере образования является успешность каждого обучающегося, 
его саморазвитие, жизненное и профессиональное самоопределе-
ние, позитивная самореализация в форме интеграции, ярким прояв-
лением которой выступает готовность индивида к принятию нрав-
ственно-ответственных решений в ситуации выбора. Саморазвитие 
личности школьника закономерно обусловлено социальными измене-
ниями в нашем обществе. Осознаваемый национальный менталитет и 
саморазвитие личности закономерно взаимосвязаны: национальный 
менталитет как «осознаваемое личностное национальное Я» выступа-
ет катализатором личностного саморазвития.

 Национальный менталитет не самоцель, но средство националь-
ного самосознания, инструмент национальной самоидентификации 
личности. Саморазвитие личности одновременно результат сложно-
го внутреннего процесса переориентации личностного сознания на 
«осознаваемое личностное национальное Я» и показатель степени 
межнационального согласия в социальном окружении личности. Са-
моразвитие личности, независимо от возраста, состоится лишь в ус-
ловиях социально-психологического комфорта, в условиях межнаци-
онального согласия.

Реальные возможности по национально-культурологической и 
национально-региональной дифференциации общего образования 
предоставляет профилизация старшей школы, в том числе на этапе 
предпрофильной подготовки, федеральный государственный об-
разовательный стандарт общего образования, особенно в части по-
ликультурной компоненты. Можно утверждать, что поликультурная 
интеграция системы образования конкретного региона – это то осо-
бенное, что отличает школы субъектов РФ друг от друга на содержа-
тельном уровне.

Воспитание в духе толерантности не ограничивается усвоением 
смысла понятия «толерантность». Необходимо обучить детей спосо-
бам поведения и реагирования, которые не наносят вреда другому, 
чтобы утвердить эти способы поведения в качестве внутренней уста-
новки каждого человека, а затем и в общественных механизмах, кото-
рые определяют и формируют отношения между людьми.

Этническая толерантность признаёт наличие другого образа жиз-
ни и этнокультурных ценностей. Этническая толерантность выража-
ется в стремлении достичь взаимного уважения, понимания и согла-
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сования разнородных интересов и точек зрения ненасильственными 
способами, без применения давления, а методами разъяснения и 
убеждения.

Первый шаг к формированию культуры толерантности — это зна-
ние истории народа, родного языка, обычаев предков, что возвышает 
человека, делает его сильнее умом, твёрже характером, даёт нрав-
ственную опору. Поликультурное образование цементирует связь 
поколений, актуализирует нравственные ценности, является мощным 
инструментом гражданского и патриотического воспитания. Наци-
онально-культурологическая составляющая поликультурного обра-
зования в Еврейской автономной области остаётся важнейшим ре-
сурсом межнациональной консолидации в условиях полиэтничного 
региона РФ.
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О. В. Петрук
Национальная идея: Родина, семья, сельский 
уклад жизни (проект «социальный комплекс 

детской деревни «семейный очаг»)

Кто помогает детям сегодня – 
тот думает о будущем России

Важность исследования по проблеме формирования семейных 
ценностей среди воспитанников интернатных заведений вытекает 
прежде всего из растущих показателей российского «социального 
сиротства», значительное увеличение которого отмечается в услови-
ях нестабильности социально-политической обстановки, инфляции, 
безработицы и вынужденной миграции населения, снижения жиз-
ненного уровня семей, ослабления инфраструктуры поселений. 
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Выявленные причины социального сиротства фиксируют лишь 
последствия, конечную точку в сложном пути деградации семейной 
системы и человеческой личности, а как следствие этого процесса – по-
является невозможность растить своих детей, снижение родитель-
ской ответственности и даже злостное уклонение от обязанностей 
по воспитанию ребенка.  

Российское государство часто переживало испытания и наше-
ствия врагов. Перед такими испытаниями предшествовало духовное 
падение народа (отсутствие веры в Бога, неуважение к своим пред-
кам и культурным традициям, равнодушие к семейным ценностям, 
безответственность к самому дорогому – детям своим).

В период трансформации России в конце ХХ века наносится 
мощный удар по зданию русской культуры. Глубокие изменения, 
происходящие во всех сферах общественной жизни, затрагиваю-
щие мировоззрение и самосознание ребёнка (будущего граждани-
на России), актуализируют потребность в формировании социальных 
ценностей у детей-сирот как личностей. 

Необходимость практического решения этой задачи, поддержки 
детей-сирот послужила основанием для создания сообщества много-
детных и приёмных семей «Социальный комплекс – детская деревня 
«Семейный очаг» системы индивидуального и коллективного воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и фор-
мирования у них социальных ценностей. Все началось с того, что в 1997 
году мне (в то время я ещё был бизнесменом) судьбой была предостав-
лена возможность посетить Владивостокский детский туберкулезный 
диспансер. В это тяжелое для страны время полного развала и без-
ответственности детским учреждениям, в которых воспитывались де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, денег почти не 
выделяли. Я увидел много больных ребятишек, которых буквально не 
на что кормить. Эта картина сильно коснулась моего сердца, и я уже не 
смог жить спокойной размеренной жизнью преуспевающего бизнес-
мена. Начался мой путь поиска возможностей, как помочь ребятишкам, 
оказавшимся в такой сложной ситуации. Конечно, первое время я по-
лагал, что чем больше и качественнее я помогу в решении материаль-
ных и финансовых нужд детей-сирот, тем лучше. Таким путём я прошёл 
почти пять лет. Время пролетело очень быстро, и я осознал, что это 
неправильный путь в решении проблемы, связанной с сиротством. 

В 1998 году мы, группа энтузиастов, зарегистрировали обществен-
ную организацию «Владивостокское общество помощи детям», от име-
ни которой и проводили всю работу по профилактике сиротства. 

В 2003 году, после долгих хождений в Надеждинском районе, в 
селе Раздольном, взяли в аренду территорию брошенной воинской 
части, от которой остались полуразрушенные строения 1903 года 
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постройки. Новоселами стали 4 семьи, на руках у которых было 30 
детей.

Основная миссия проекта состоит в разработке социально-педа-
гогических технологий возрождения России через коллектив мно-
годетных и приёмных семей, сформированный на фундаменте рус-
ской православной культуры. Социальные ценности – это прежде 
всего любовь к земле, к труду, к старшим. 

Цель проекта: создание крепкого сообщества многодетных, при-
емных семей с прочным социально-экономическим и духовным фун-
даментом, проживающих в сельской местности Приморского края, 
как реальный положительный пример возрождения Российского 
государства. 

Задачи: 
- укрепить статус российской семьи посредством создания мно-

годетных и приёмных семей в детской деревне «Семейный очаг»;
- принять ценности русской православной культуры за духовную 

основу формирования сообщества и воспитания подрастающего 
поколения;

- уменьшить количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, путем обустройства их в семьи, проживающие в 
деревне «Семейный очаг»;

- сформировать у детей, воспитывающихся в деревне «Семейный 
очаг», любовь к малой Родине, к российскому государству, привить 
им активную позицию равноправных граждан, а не иждивенцев;

- активизировать гражданскую позицию населения Приморского 
края в вопросах помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Более 12 лет детская деревня «Семейный очаг» претворяет наци-
ональную идею: Родина, семья, сельский уклад жизни. Все стороны 
жизни «Семейного очага» нацелены на то, чтобы возродить россий-
ское село через рождение и воспитание детей нового поколения, 
которые уважают своих родителей, чтят Родину, не боятся труда, а 
также на поддержку многодетных семей в современных условиях, 
обеспечив их жильем и возможностями работы, самообеспечения. 
Село в России издавна было центром не только производства про-
дуктов питания, но и неповторимой русской культуры. Сельское 
население является хранилищем генофонда и традиций русского 
народа, одним из основных источников воспроизводства населения 
страны, поставщиком наиболее экологически чистой продукции.

С древнейших времен национальной основой жизнедеятельности 
русского народа является сельский уклад жизни. Простая ручная ра-
бота воспитывала в ребёнке трудолюбие и терпение. Труд с землёй 
позволял соприкоснуться с природой. Нашим праотцам удавалось 
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воспитывать по-настоящему нравственных, трудолюбивых и благо-
дарных детей. Мы решили пойти путём наших предков – приучать 
детей к сельскому укладу жизни и простому труду. По этой причине 
на протяжении многих лет мы постоянно развивали фермерское хо-
зяйство. Сегодня в деревне «Семейный очаг» есть всё, что связано 
с понятием деревенского уклада: огород, домашние животные и до-
машняя птица, лошади, теплицы, заготовка овощей и кормов и мно-
гое другое. Есть свой зоопарк домашних животных «Большая семья» 
и школа юного фермера.

Процесс воспитания в «Семейном очаге» основывается на разных 
видах сельского труда, формировании здорового образа жизни, ак-
тивной гражданской позиции, военно-патриотической деятельности, 
художественно-эстетических видах творчества, развитии православ-
ной культуры. Особое внимание мы уделяем формированию любви 
у детей к своей земле, на которой они живут. Учим их трепетному 
отношению к земле, трудолюбию и чувству благодарности к стар-
шим. Мы воспитываем наших детей через тесное общение с домаш-
ними животными. Дети ухаживают за коровами, лошадьми, козами, 
овцами, кроликами, всевозможными домашними птицами, пчёлками. 
Для нас это было не только познание и педагогический процесс, но 
и обеспечение семей натуральными продуктами питания: молочная 
и мясная продукция, яйцо, а также и овощи, выращенные собствен-
ными руками. Помимо этого, мы столкнулись с еще одной миссией 
этого проекта – большой интерес жителей города, особенно детей, 
к общению с домашними животными. Вот в такие-то моменты рожда-
лась и укреплялась идея контактного зоопарка «Большая семья». Что 
мы заметили: после общения с домашними животными дети, а вместе 
с ними и родители, становились более открытыми, радостными и в 
какой-то степени счастливыми. В контактном зоопарке дети получа-
ют возможность гладить, кормить животных, что позволит закрепить 
детский интерес к сельскому образу жизни, сельскохозяйственным 
профессиям, занятиям фермерским хозяйством. Язык общения с жи-
вотными доступен детям младшего возраста. Общение с животными 
делает ребенка более открытым, более добрым, снижает уровень его 
тревожности, что особенно важно для детей из неблагополучных се-
мей, малообеспеченных, детей-сирот и детей без попечения родите-
лей, детей из социально незащищенных групп населения.

Все это побудило нас создать проект контактного зоопарка до-
машних животных на территории СК «Семейный очаг», с которым мы 
обратились к одному из операторов Президентских благотворитель-
ных программ – в «Национальный Благотворительный фонд». К на-
шей большой радости этот проект был утвержден и в 2013 году мы 
получили финансирование на его реализацию.
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Проект располагается на территории детской деревни «Семей-
ный очаг» и включает приобретение домашних животных, строитель-
ство шести выставочных площадок и вольеров для животных (коз, 
овец, кроликов, поросят, домашней птицы) в национально-сказоч-
ном стиле, облагораживание (озеленение) территории возле волье-
ров для проведения экскурсий согласно дизайнерскому проекту. 
Этот проект уникален тем, что популяризует не только сельский об-
раз жизни, но и традиционные семейные ценности русского чело-
века. Мы встречаем соучастие и помощь разных людей и компаний 
в создании контактного зоопарка. 5 июля 2014 года прошёл фести-
валь, посвященный открытию сельского контактного зоопарка. До 
этого в 2012 году была открыта конно-спортивная школа.

Следующее направление: формирование здорового образа жиз-
ни и активной гражданской позиции. С первого дня существования 
деревни мы делали всё возможное, чтобы жизнь наших детей была 
наполнена любовью, радостью и миром. Создан «Центр воспитания, 
возрождения России», называется он «Малая родина». На укрепле-
ние физического здоровья работает спортивный оздоровительный 
семейный центр «Богатырь»: хоккей-футбол, боевые искусства, на-
стольный теннис, шахматы. В районных соревнованиях его воспи-
танники побеждают хорошо подготовленных сверстников. Знакомят 
детей и с православием, каждое воскресенье совершают поездки в 
женский монастырь Казанской божьей матери. Построили свой до-
мовой храм. Мы понимаем, что необходимо сохранить националь-
ную самобытность и традиционность русского народа, стремимся 
к возрождению национальной культуры и уверены, что наши дети 
имеют право быть русскими. Мы желаем приблизиться к правилам и 
уставам жизни наших православных предков. С 2009 года действует 
православный патриотический лагерь «Дальневосточная застава». 
Есть место и развитию талантов – устраивают концерты, с большим 
успехом провели отчетный концерт в Пушкинском театре во Влади-
востоке. В деревне открыт Центр гуманитарной поддержки постра-
давшим от наводнения на Дальнем Востоке 2013 года. 

В рамках проекта «Семейный очаг» разработана программа «По-
стинтернатная служба», предполагающая возможность подросткам 
и молодежи получить профессиональное образование (после окон-
чания средней школы), жилье, работу и условия для формирования 
собственных семей. Все виды воспитания основаны на нравствен-
ных ценностях православной культуры: любви к Родине, уважении 
к старшему поколению и к простому труду, крепости семейного 
устройства. 

Итак, показатели развития проекта:
•  В настоящий момент создано крепкое сообщество семей с 
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прочным социально-экономическим и духовным фундамен-
том, проживающее в поселке Раздольное Приморского края. 

•  В «Семейном очаге» проживают 9 семей (из которых 8 много-
детных) (52 человека, в том числе 31 несовершеннолетний). 
Участники постинтернатной службы – 8. Выходцев – 19.

•  Создано фермерское хозяйство для обеспечения семей эко-
логически чистыми продуктами питания.

•  Прошли реабилитацию с коротким сроком около 1200 ребят.
•  Посетили деревню около 17 000 человек.
•  Проведено три спортивно-трудовых сбора для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (2003, 2004, 
2008), и восемь военно-патриотических сборов «Дальнево-
сточная застава» (2009, 2010, 2011, 2012). В 2013-2014 годах 
– совместно с ВПЦ «Вымпел», г. Москва.

•   Проведена первая в России семейная олимпиада «Папа, 
мама и пятеро детей» — по пяти видам спорта.

Подводя предварительный итог проекта, можем утверждать, что 
мы сделали правильный выбор. Появилось у взрослых и детей осоз-
нание того, что они имеют отношение к земле, на которой живут. 
В детской деревне «Семейный очаг» никто не курит, нет лиц, злоу-
потребляющих алкоголем, здесь нет места наркомании и правона-
рушению. У нас создаются новые семьи воспитанников, рождаются 
дети, молодёжь остается с нами жить. Нас радует тот факт, что ре-
бята, которые провели свое детство в детской деревне, ведут здоро-
вый образ жизни, идут по дороге развития своей личности и реально 
участвуют в процессе укрепления Российского государства. 

В миниатюре нам удалось создать сообщество российских се-
мей в сельской местности. Здесь, в детской деревне, все одарены 
лаской и заботой. И дальнейшая судьба детей складывается удачно. 
Мальчишки находят себе работу, поступают учиться, девчонки тоже 
учатся, выходят замуж. Как гласит народная мудрость: «Великое в 
малом». Большие надежды относительно практического применения 
нашей разработки мы связываем с усовершенствованием россий-
ских образовательных технологий в вопросе укрепления семьи.

Мы уверены, что именно воспитание любви к своей малой роди-
не формирует чувство гордости своей страной, желание работать 
на благо общества. И только сильная семья может стать основой 
сильного государства. Зачастую именно многодетные родители об-
ладают теми моральными качествами, которые необходимы челове-
ку, решающемуся принять в свою семью ребёнка из детского дома, 
интерната или приюта. Дети, воспитанные в многодетных сельских 
семьях, корнями врастают в ту землю, где проживают их отцы, мате-
ри, братья и сестры. Немаловажным фактором является также сила 
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примера многодетности и семейных ценностей. Важнейшим крите-
рием оценки многодетных семей является то, каких детей они воспи-
тают. Мы верим, что наша страна выберет свою национальную идею 
и пойдет по дороге развития и улучшения жизни своего народа. 

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц в 
вопросах практического осуществления вышеперечисленных про-
грамм, нацеленных на формирование духовно-нравственных и па-
триотических чувств у подрастающего поколения. Приглашаются 
семьи для участия в проекте Социальный комплекс детская деревня 
«Семейный очаг».

М. М. Прокопьева
самоорганизация семьи как основа сохранения 

духовно-нравственных этнокультурных ценностей 
народов Республики саха (Якутия)

Роль современной якутской семьи заключается в возрождении 
морально-этических и духовных ценностей. Эти ценности сегодня 
приобретают новое звучание в мыслях и делах народа, вступившего 
в новую полосу своего развития, выдвинувшего перед собой задачу 
национального возрождения. На всем протяжении истории якутско-
го народа родной язык, фольклор, этническая символика, традиции, 
обычаи, игры, духовно-нравственные ценности являлись основой 
для многомерного процесса самоорганизации личности человека. 
Поэтому речь идет о месте и роли якутской семьи в новых историче-
ских условиях становления отношений между людьми, между лично-
стью и государством.

Для якутов женщина-мать – душа, хранительница, честь и совесть 
домашнего очага. Она – начало жизни, надежда и любовь. Мужчи-
на-отец – мощь и стержень семьи, создатель прочности, благососто-
яния семьи. Он прививает детям уважение к матери, старшим, сла-
бым. Благополучие и счастье семьи определяется мужчиной-отцом. 
Ребенок – новая область силы родителей, вестник предков. Главный 
смысл и цель семейной жизни – воспитание ребенка. Первая школа 
воспитания для него – взаимоотношения между отцом и матерью. 
В воспитании ребенка основной акцент уделяется самоорганизации 
воли и духа, работе над собой.

Для педагогов актуальной социальной психолого-педагогиче-
ской проблемой становится предупреждение и коррекция семей-
ной дезорганизации, которая связана с изменениями условий жизни 
населения. Произошло расслоение общества по уровню и образу 
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жизни, укоренение в обществе нежелательных для продуктивного 
воспитания жизненных стратегий и сценариев, связанных с личным 
успехом, достигнутым любой ценой и безнравственными средства-
ми, отмечается ухудшение здоровья населения, снижение продол-
жительности жизни, рост социальной напряженности, духовно-нрав-
ственный кризис среди молодежи, утрата семейных традиций и т. д., 
что в целом ослабляет самоорганизацию как отдельной личности, 
так и семьи.

Таким образом, отрицательные тенденции общественного разви-
тия все ещё устойчивы и оказывают негативное влияние на воспита-
ние подрастающего поколения. Разрозненность и противоречивость 
влияний на личность различных социальных факторов снижает эф-
фективность позитивных воспитательных влияний семьи. В этих ус-
ловиях особую значимость приобретает повышение уровня самоор-
ганизации семьи и народа в социокультурном пространстве.

Формированию навыка самоорганизации на Севере издавна 
придавали огромное значение, поскольку суровые северные усло-
вия жизни требовали от каждого человека наличия качеств органи-
зованности и требовательности ради выживания и подготовки мо-
лодого поколения к жизни. В те времена выживали и хорошо жили 
те, у кого качество семейной самоорганизации было высоким. У 
народа саха существуют понятия: «бас-көс ыаллар» (главенствую-
щая семья); «дьоhун, ньир-бааччы ыаллар» (благополучная семья); 
«дьаhаллах ыаллар» («семья с налаженным бытом»); «ытык ыаллар», 
«удьуордаан сис ыаллар»; «төрүт уус дьон» (родовитые, унаследо-
вавшие лучшие качества и традиции»). В то же время народ отме-
чает и отрицательные тенденции развития семьи, которые можно 
обозначить как нестабильность, конфликтность в семьях: «дьаһала 
суох ыал»; «эстибит ыал»; «быстыбыт ыал»; «тиийиммэт ыал»; «ыал 
аатыттан ааспыт ыал» (дословно: неорганизованная семья; семья 
с низким уровнем организации жизнедеятельности; семья с очень 
низким доходом – обнищавшая семья; семья на грани разрыва отно-
шений, как бы уже не семья (имеется в виду нарушение целостности 
семьи как единой организации или единого коллектива).

Самоорганизованные семьи передают традиции своим детям, то 
есть следующему поколению. Народ признавал самоорганизующее 
начало в этих семьях, выражая им всеобщее признание и восхище-
ние. Обычно к таким семьям обращались за советом или помощью, 
такие семьи пользовались заслуженным авторитетом и уважением. 
Семейные традиции передаются из поколения в поколение через на-
следование и укрепление внутреннего «стержня» самоорганизации 
по линии матери «Ийэ ууhа» (материнский род), по линии отца «Аҕа 
ууhа» (дословно: род отца). В таких семьях проявляется внутренняя 
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культура семьи, это выражается в уважении к чужому мнению и убе-
ждениям, в проявлении воли, выдержки и любви.

Самоорганизация семьи каждого народа несет на себе пе-
чать национального своеобразия. Изучение историко-этнографи-
ческих истоков быта и уклада семейной жизни северных народов 
подтверждает тот факт, что от семейной самоорганизации, духов-
но-нравственных ценностей зависело порой выживание, благопо-
лучие или неблагополучие отдельных людей в экстремальных кли-
матических условиях. Как принцип жизнедеятельности в северном 
социуме, самоорганизация представляла собой сочетание органи-
заторских, трудовых, общечеловеческих и нравственных качеств 
человека. У северных народностей всегда ценились оптимистиче-
ский настрой, уважение, забота о ближнем, проявление благород-
ства, доброты, доброжелательности и чуткости [1]. Народный идеал 
человека воплощал представления о нравственности, добре и зле, 
воспитания лучших качеств. Воспитание возникло на основе люб-
ви к детям. Рождение детей было значительным событием в жизни 
каждой семьи. Русские говорили: «У кого много детей, тот не забыт 
от бога», «Украшение дома – ребенок». И для якутов нет дороже бо-
гатства, чем дети. Многодетность считалась в Якутии самым боль-
шим счастьем. В центре внимания народной педагогики всегда был 
и есть ребенок, его воспитание.

Самоорганизация связывает людей воедино, это единственно 
возможное условие взаимного сосуществования людей, то про-
странство, в рамках которого человеческое бытие разворачивается 
именно как человеческое. В данном процессе ценна роль народных, 
этнических представлений о том, каким должен быть человек, как 
должен быть организован процесс воспитания и подготовки лично-
сти к будущей жизни, какие моральные, гуманистические представ-
ления следует раскрывать, исходя из этого в традиционной культуре 
воспитания любого народа, особое место занимает образ совер-
шенного человека. Народный идеал человека является суммарным, 
синтетическим представлением о целях воспитания [2]. Превраще-
ние идеала в действительность – процесс сложный и противоречи-
вый, не гладкий и прямолинейный, чреватый трудностями. Обращая 
внимание на исторически сформированные нравственные идеалы 
народов Севера, хочется отметить, что им были свойственны все пе-
речисленные выше компоненты гуманистического мировоззрения. 
Так, у якутского народа идеал совершенного человека связан c бо-
жествами – Айыы, его называют «Человек солнечного улуса Айыы».

Категории «духа», «души» якуты придавали огромное значение. 
Имеющими душу считались не только люди, но и животные, и вся 
окружающая природа. Сегодня это явление получило широкое 



258

распространение в экологическом образовании детей и называет-
ся «Технология «вочеловечивания». Более того, душу имеет и сло-
во (Ап-хомуһун). Вследствие этого слово у якутов наделялось все-
ми функциями, свойствами, качествами, присущими материальным 
предметам, человеку, в том числе (что особенно важно!) – свой-
ствами психическими. Наделение слова душой – это одна из причин 
складывающейся веками поразительной восприимчивости к слову 
народа саха, веры в магическую силу слова. Вероятно, здесь нужно 
искать и причины столь широкого распространения феномена ша-
манизма у якутов и других северных народов.

Системообразующим началом формирования этического зна-
ния и выражающих его нравственных понятий служит категория 
«добро». Влияние традиций, фольклора, этнокультуры на форми-
рование личности выражается в развитии мотивации и морального 
действия, когда человек осуществлял выбор между добром и злом 
не в силу императивной необходимости, а по собственному призна-
нию и пониманию этой потребности. Развитая гуманная личность 
«киһилии киһи» предполагает стремление к высшим идеалам прав-
дивости, душевной гармонии, счастья и любви. Такой человек счи-
тает себя частью природы. Север как культурно-исторический тип в 
ранние эпохи своего существования смог выжить и создать арктиче-
скую циркумполярную цивилизацию благодаря утверждению духов-
но-нравственных и моральных норм, которые представляли собой 
самостоятельный социокультурный феномен. 

Многие современные семьи в воспитании мальчиков поддер-
живают нормы традиционной маскулинности (мужественности): 
«мужчина — не женщина», «должен превзойти других мужчин», «не 
должен показать слабость, быть сильным», «быть первым везде и 
во всем» и т.д. У народа саха существует целая система традиций, 
обрядов воспитания мальчиков, в которой народ закладывает осо-
бый смысл развития по естественной природе и моделирует судьбу 
и жизнь достойного мужчины. Причем, коды культуры воспитания 
представляют собой не столько информации, а сколько механизмы 
моделирования человеком разнообразия отношений бытия. В этно-
педагогике народа саха мальчикам возлагается особая надежда как 
«охраняющей, оберегающей, организующей» силы, устанавливаю-
щей гармонию мира, природного и человеческого начал в развитии 
личности. Главное предназначение мужчины – «… защитником стать 
племен Айыы аймага, людей с отзывчивою душой…» [1, с. 60].

Следует обратить внимание и на то, что традиционные нормы от-
ношения к мужественности и женственности ни в коем случае нельзя 
рассматривать как препятствие для формирования гендерной куль-
туры и гендерной социализации. Становление и развитие гендер-
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ной роли, гендерной культуры – процесс сложный, многоплановый, 
взаимообусловленный. Новый подход к содержанию полоролевого, 
гендерного воспитания дополняет традиционные ценности совре-
менными субкультурными, этнокультурными, социокультурными 
ценностями современного общества. Происходящие изменения в 
обществе требуют поиска новых подходов к гендерной социализа-
ции детей. Общество нуждается в принятии концепции гендерной 
социализации детей, обосновании разнообразия моделей поведе-
ния и разработке механизмов её реализации. В настоящее время до-
казано, что причины неврозов среди детей более чем 80% случаев 
зависят от психотравмирующих ситуаций в социуме. На севере чис-
ло детей, родившихся больными, в последние 10 лет увеличилось 
минимум в 2 раза, выше здесь и уровень младенческой смертности 
[4]. 

Анализ социально-культурного развития, социально-демогра-
фической ситуации пяти эвенкийских сел Амурской области за 
последнее десятилетие показал, что 2/3 населения безразличны к 
воспитанию своих детей. Такое отношение родителей к детям соз-
дает неблагоприятные условия для развития ребенка, ребенок те-
ряет интерес к учебе, к активной жизни, в итоге у него появляется 
чувство неполноценности, теряет уверенность в себе, он становится 
неконкурентоспособным при поступлении в учебные заведения и в 
других жизненных ситуациях, когда надо проявлять упорство и силу 
преодоления.

Таким образом, научная и организационная поддержка самоор-
ганизации семьи следует развивать по следующим направлениям:

- повышение и пропаганда ценности семейного образа жизни, 
материнства и отцовства, сохранение духовно-нравственных тради-
ций в семейном воспитании;

- содействие организации работы по повышению воспитательно-
го и культурно-образовательного потенциала семьи;

- обучение членов семьи основам семейного предприниматель-
ства и ведения бизнеса;

- осуществление постоянного мониторинга положения семьи, 
женщин и детей;

- расширение форм и методов работы по профилактике социаль-
ного неблагополучия, социального сиротства;

- дальнейшая активизация работы с семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении;

- пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и развитие семейных форм воспитания.
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Е. К. чиряев
Традиционная кухня – основа здоровья

Этнопедагогика исходит из того, что любая деятельность в отно-
шении подрастающего поколения «воспитывает»: или в положитель-
ном, или в отрицательном смысле. Эффективность педагогической, 
образовательной деятельности общеобразовательного учреждения 
в значительной степени зависит от уровня педагогической культуры 
родителей. Что может и должна делать общеобразовательная шко-
ла, чтобы педагогическая культура родителей стала действенным 
инструментом повышения эффективности образовательной дея-
тельности?

Понимание того, что эффективность образовательной деятель-
ности школы и конкретно учителя в значительной степени зависит 
от уровня педагогической культуры родителей, на школьном уровне 
предполагает практическую реализацию задачи объединения всех трех 
основных участников образовательного процесса: обучающихся, роди-
телей и педагогов. Ценность задачи (или сила идеи) должна оценивать-
ся почти единственным критерием – равноценной заинтересованностью 
всех трех участников в решении этой задачи. 

Поиск задачи (идеи) каждая школа и каждый руководитель произво-
дит по-своему. Один из современных методов – социокультурный анализ, 
модель, которую предложил Анатолий Маркович Цирульников. Педагоги-
ческие коллективы почти всех школ Вилюйского улуса к 2010 году умели 
пользоваться этим методом. А школа № 2 города Вилюйска имени Г.С. Дон-
ского, имея на руках результаты своего анализа о качестве (особенностях) 
контингента обучающихся и их родителей, была уже твердо ориентирована 
на целенаправленную работу по родительскому всеобучу.

Целенаправленный поиск, всесторонний анализ каждого прове-
денного шага во всей деятельности, связанной с родителями и семь-
ей, привели к формулированию некой объединяющей всех образо-
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вательной задачи. Появились очертания общего для всех участников 
образовательного процесса направления работы школы – к здоро-
вью каждого через здоровое питание.

Творческая группа заместителя директора школы по воспита-
тельной работе Екатерины Николаевны Сотрудниковой – учитель 
физики Татьяна Владимировна Свидерская, учителя математики Гли-
керия Захаровна Ермолаева, Марфа Ивановна Колпакова, учитель 
якутского языка и литературы Ирина Петровна Докторова – специ-
ально изучила весь комплекс вопросов, связанных со здоровым 
питанием в контексте деятельности общеобразовательной средней 
школы.

Во-первых, выяснилось, что вопросы здорового питания в содер-
жании всего школьного обучения присутствуют только на несколь-
ких уроках по программам предметов: «Общая биология» в разделе 
«Основы анатомии и физиологии человека», изучаемом в 9 классе, и 
«Технология» (раньше ручной труд) в 7 классе.

Охрана здоровья нации более зависит не от обеспеченности ме-
дицинским обслуживанием, а от качества индивидуальных знаний в 
голове у каждого из нас о состоянии собственного здоровья и про-
стейших навыках его сохранения, то есть его охраны. Далее возни-
кают вопросы: каково качество этих знаний в голове у каждого из 
нас? Кто и когда закладывает эти знания в наши головы? Вопросы, 
никогда и никем почти не обсуждаемые. Помнится, в первые годы 
обсуждения ФГОС были рассуждения о том, что одним из критериев 
освоения этих ГОСов образования должны быть знания, обеспечи-
вающие здоровье, во-вторых – безопасность жизнедеятельности. 
Как же эти очень важные задачи отражены в учебном плане?

Известно, что эти две задачи отражены в количестве часов физи-
ческой культуры. Проанализировав добытую информацию, творче-
ская группа школы пришла к выводу, что организация деятельности, 
направленной к здоровью каждого через здоровое питание, может 
равноценно заинтересовать всех трех участников образовательной 
деятельности школы. Конечно, при организации соответствующей 
деятельности со стороны руководства образовательного учрежде-
ния.

Творческой группе было предложено разработать соответствую-
щий проект и вывести его на обсуждение экспертов и участников VIII 
республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа-2011». 
Согласно методике проектной деятельности начали сбор конкрет-
ных фактов. Изучив виды заболеваний учащихся школы за три года 
(2008, 2009, 2010), обнаружили, что дети чаще всего страдают от 
заболеваний пищеварительной системы, на втором месте – нерв-
ной системы, на третьем – болезни глаз. Для получения первичных 
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данных о характере питания современного вилюйчанина проведе-
ны опросы. Из 356 семей детей, обучающихся в школе, 215 семей 
ответили на вопросы. Выявили среднемесячный рацион питания в 
семьях. Вывод был однозначен: в питании семей наших учащихся пре-
обладают белковые продукты, причем животного происхождения. 
Соотношение мясных и рыбных, а также объем молочных продуктов 
соответствует традиционному рациону жителей Вилюйска. Изменение 
соотношения продуктов местного производства и привозных продук-
тов происходит вполне в рамках сегодняшнего состояния дел в этой 
отрасли. Особенно тревожит абсолютное первенство консервиро-
ванных соков и газированных напитков. 9,4 % семей имеют подсоб-
ное хозяйство; 79,2% семей имеют собственный огород, в котором 
получают в среднем на семью: картофеля – 244 кг, огурцов – 46,4 кг, 
помидоров – 17,1 кг, моркови – 16,09 кг, свеклы – 8,41 кг, кабачков 
– 7,24 кг, перца – 5,1 кг и 0,29 кг редиски. 72,8% семей употребляют 
продукцию собственного промысла, что почти совпадает с соотноше-
нием полных – 255 и неполных – 101 семей. Можно предположить, что 
почти в каждой полной семье мужчина хоть что-то добывает.

В проекте, названном «Здоровое питание как педагогическая 
(образовательная) задача», была определена обобщенная цель: 
формирование культуры здорового питания социума через образо-
вательно-организационную деятельность школы. Выявились три на-
правления (компонента) реализации намеченной цели:

- первый компонент – образовательный, ориентированный на 
учащихся, реализуемый, в основном, через вкрапление (внедрение, 
коннотацию) идей здорового питания в содержание всех форм учеб-
но-воспитательной деятельности педагогического персонала;

- второй компонент – также образовательный, но ориентирован-
ный на родителей, реализуемый через изучение организации питания 
в семьях учащихся школы, и связанные с их результатами изменения в 
тематике родительских собраний и лекториев классных групп, содер-
жания организации общешкольной работы с родителями;

- третий компонент – организационно-административный – вне-
дрение идей здорового питания в организацию работы школьной сто-
ловой.

На педагогической ярмарке «Сельская школа-2011» авторы вы-
слушали не только экспертов и оппонентов, но нашли и своих сторон-
ников.

Работа по первому компоненту, ориентированному на учащихся, 
как и планировалось, началась с осени 2011 года. В период подго-
товки к новому учебному году предлагаемые в проекте конкретные 
мероприятия по формированию понятия здорового питания социума 
через образовательные компоненты обсуждались не только методи-
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ческими объединениями, а также всем обслуживающим персоналом 
школы. Первый этап, обозначенный как аналитический, начался с 
разработки тематических планов учителей. Был составлен список 
основных предметов – «участников» данного проекта: биология, хи-
мия, география, төрүт (национальная) культура, история, изо, техно-
логия, начальные классы. Учителя, анализируя свои учебные планы, 
темы, отдельные уроки или их фрагменты, выявляли те, которые 
можно использовать для формирования понятия здорового питания, 
определяли те существующие материалы, на основе которых, пере-
работав и дополнив, можно составить программу обучения принци-
пам здорового питания.

Очень интересно шла работа и по второму компоненту – ори-
ентированному на родителей. В соответствии с обозначенным на-
правлением работы классные руководители пересмотрели темати-
ку родительских собраний и лекториев, а содержание организации 
общешкольной работы с родителями была пересмотрена коренным 
образом. В ходе подготовки к общему родительскому собранию, на 
котором планировали ознакомление родителей с основными идея-
ми и задачами проекта, был проведен опрос старшеклассников об 
организации питания в семье и школе. Далее, на общешкольном ро-
дительском собрании было озвучено обоснование ответственности 
родителей за здоровье своих детей.

В последние годы наука о здоровье и здоровом образе жизни 
ориентируется на тезис: качество здоровья человека на 80% зависит 
от качества питания. А от кого зависит то качество питания, которое 
так значительно влияет на здоровье? Если рассмотреть период обу-
чения в школе, можно рассуждать таким образом:

- ребенок питается в семье и в школе;
- количество дней в году 365, из них школьник учится в школе не 

более 33 недель * 6 = не более 206 дней.
Мы просчитали, что более 83 % калорийности питания вилюйско-

го школьника обеспечивают родители, т.е. по потребляемому объе-
му школьное питание не может сравниться с тем, что дается ребенку 
в семье.

Отсюда следуют несколько тезисов для разговора-диалога с ро-
дителями:

1) главный фактор, формирующий здоровье ребенка, находится 
в семье, в способности родителей правильно организовать питание, 
обеспечивающее здоровье своего ребенка;

2) только семья имеет возможность обеспечить то питание, кото-
рое по своему физиологическому воздействию на организм макси-
мально подходит к конкретному индивиду, потому наиболее поло-
жительно влияет на здоровье;
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3) национальная, более того, уникальная местная кухня, годовой 
календарь циклов питания вилюйчан благотворно влияет на здо-
ровье, и локальные особенности традиции питания вилюйчан надо 
восстановить;

4)  местный календарь питания наиболее полно учитывает со-
ответствие генетически заложенных потребностей организма и пи-
тательных свойств местных продуктов, носителей тех иммунитетов, 
которые необходимы для нормального проживания в конкретной 
географической точке с его радиационным фоном, особенностями 
свойств воздуха и воды;

5) если учесть, что ребенка «воспитывает пример» родителей, то, 
как они относятся к организации семейного питания — здоровьесбе-
регающему источнику – такова и будет преемственность здоровья и 
стиля питания.

Таким образом, значение организации правильного питания се-
мьи в действительности не ограничивается простым обеспечением 
продуктами питания и приготовлением пищи.

В своем темпе развивался и третий компонент проекта.
На сентябрьском совещании работников образования творче-

ская группа представила презентацию своего проекта. Идея начала 
распространяться по улусу и нашла поддержку руководства управ-
ления образованием и администрации улуса.

В развитии этого компонента повлиял во многом случайный, но 
очень важный момент. В начале июня 2011 года, когда шла активная 
подготовка к участию в педагогической ярмарке, в улус приезжал 
Константин Максимович Степанов – доктор сельскохозяйственных 
наук, ведущий научный сотрудник Центра лечебного и профилакти-
ческого питания населения Севера (Центр ЛППНС). Личная встреча, 
очень содержательная лекция непосредственного руководителя на-
учных изысканий в области исследований особенностей националь-
ной кухни, организатора и фактического исполнителя работ по па-
тентированию технологий их изготовления была для инициативной 
группы очень актуальной, прямо в русле проводимых поисков. По-
знакомившись с идеей школьного проекта, Константин Максимович 
активно его поддержал и дал конкретные, конструктивные советы, 
которые придали группе оптимизма и уверенности.

С осени того года отношения с Константином Максимовичем на-
чали развиваться не только как творческое содружество, но и как 
партнерские взаимоотношения между школой и ведущими научны-
ми учреждениями республики в этой области: НИИ Здоровья СВФУ 
им. М.К. Аммосова и Центром лечебного и профилактического пи-
тания населения Севера (ЛППНС). Институт Здоровья готовился к 
межрегиональной научно-практической конференции «Питание – 
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основа образа жизни и здоровья населения в условиях Севера», и 
школа помогла провести анкетирование населения улуса. На основе 
начавшихся работ по проекту был подготовлен доклад «Здоровое 
питание как педагогическая (образовательная) задача», который 
вошел в сборник докладов Всероссийской конференции. Школу и 
проект на столь высоком форуме, работавшем в Якутске 4-5 апреля 
2012 года, представляла Г.З. Ермолаева.

Конференция констатировала, что организация здорового пи-
тания однозначно признана как основной фактор достижения здо-
ровья граждан. Однако в содержании представленных докладов 
не были отражены четкие механизмы реализации этого фактора в 
реальную жизнь общества. Предложенная школой идея о том, что 
организация здорового питания является в первую очередь образо-
вательной педагогической задачей, заинтересовала специалистов, 
но не более того. Большинство участников конференции, будучи ме-
диками или научными работниками, скорее всего, не сумело выйти 
за рамки своих ведомственных подходов.

В действительности медицина, а также многие государственные 
или общественные структуры социального характера имеют дело 
только со следствием нездорового питания. Идея здорового пита-
ния выходит на сознание человека, на имеющуюся у него установку: 
принять этот «продукт питания» или нет. А установку проще и легче 
всего закладывать в детские и подростковые годы. Так как в эти 
годы школьника в основном кормит семья, то установка на здоро-
вое питание должна быть, в первую очередь, у родителей. Вот таким 
образом, важнейшим компонентом нашего проекта является второй — 
ориентированный на родителя.

Через неделю после конференции Константин Максимович при-
ехал в Вилюйск для участия в семинаре-совещании руководителей 
и медицинских работников образовательных учреждений улуса. На 
семинаре, по итогам состоявшейся конференции, была раскрыта 
важность проведения активной работы с родителями по организа-
ции здорового питания и рассмотрены практические вопросы орга-
низации здорового питания в образовательных учреждениях, осо-
бенно в учреждениях дошкольного образования.

Эти работы, особенно опросы родителей и детей, связанные с 
проектом «Здоровое питание», активизировали занятия «Народного 
университета». На общешкольных собраниях в актовом зале стано-
вилось уже тесно. Опыт родительского «Народного университета» 
показывал, что некоторые занятия, проведенные родителями, по 
содержанию этнопедагогического материала превосходили многие 
доклады. А по качеству восприятия для слушателей были намного 
выше сухого языка доклада специалиста и экранной презентации. И 
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потому было однозначно решено, что для улусных Чиряевских чте-
ний нужно найти новые формы участия, похожие на методику про-
ведения занятий «Народного университета».

Это могли быть такие формы, как мастер-класс или выставка. 
В поисках тематики пришли к выводу, что, если и выставку и ма-
стер-класс готовить по одной и той же теме, тема раскроется шире. 
Было решено направления родительского всеобуча нацелить на 
проблемы здорового питания. На XIV Чиряевских чтениях Вилюйско-
го улуса организовали новую секцию: «Өбүгэ аһа-үөлэ – чэгиэн, чөл 
олох сүрүн үктэлэ» («Традиционная кухня – основа здоровья»), в рам-
ках которой была организована выставка «Бүгүн сэдэхсийбит өбүгэ 
аһа» («Ныне исчезающие блюда национальной кухни») и проведены 
мастер-классы по старинным блюдам.

На выставке были представлены работы 33 участников, пред-
ставляющих 5 образовательных учреждений, в том числе 14 семей, 
в выступлениях участвовали 7 матерей, 2 отца, 8 девочек и 5 маль-
чиков. Были заслушаны 12 выступлений, в т.ч. 2 проведены в форме 
мастер-класса, 2 выступления по уровню теоретического анализа 
соответствовали докладу, еще 3 сообщения имели очень содержа-
тельное обобщение. Все выступления содержали разнообразную 
информацию не только о питательных качествах и технологии из-
готовления конкретного блюда, но также сведения о народном ка-
лендаре питания и многое другое и были связаны с блюдом или его 
изготовлением в народных традициях. 5 учащихся и 6 родителей 5 
«б» класса школы, где классным руководителем работает Мария Пе-
тровна Михайлова, выставили 29 блюд, сегодня почти не употребляемых.

Тема заинтересовала представителей других народов, живущих в улу-
се. Учительница Альда Зауровна Икоева из поселка Кысыл-Сыыр, где жи-
вут газодобытчики, выступила с сообщением «Обычаи и традиции нацио-
нальной кухни Осетии» и всех угостила вкусной осетинской лепешкой. А 
4 работника МБДОУ «Сардаана» города Вилюйска продемонстрировали 
около 70 блюд, изготовляемых в старину жителями города Вилюйска, ин-
гредиенты собирали всем коллективом, в том числе и от родителей.

Подводя итоги, можно констатировать, что важнейшая в практическом 
плане, на уровне общеобразовательной организации, задача социокуль-
турного образования – объединение всех трех основных участников обра-
зовательного процесса – требует от руководства общеобразовательной 
организации планомерной деятельности, в основе которой лежат:

- и этнопедагогические принципы воспитательного воздействия 
на обучающихся окружающего социума, реальной действительно-
сти в целом, в том числе природной среды;

- и вдумчивое применение методов социокультурного анализа и 
проектирования.
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Только в этом случае может состояться то, к чему должны подой-
ти в результате реализации требований нынешних ФГОС:

- обучающийся, вместе с ним родители, а значит семья, в конеч-
ном итоге общество, почувствуют, что он действительно стал соу-
частником образовательного процесса;

- содержание предметов регионального и школьного компонента 
учебного плана ФГОС будут выбирать, а в идеале, заказывать сами 
обучающиеся, их родители и педагогические коллективы конкрет-
ных образовательных организаций;

- каждый обучающийся научится составлять свою индивидуаль-
ную образовательную траекторию.

И. А. сивцева
Модель системы образования народа саха в 

учении кузнеца Мандар Уус

Б.Ф. Неустроев-Мандар Уус, кузнец, народный мастер, член 
Академии духовности РС (Я), лауреат Государственной премии 
П.А. Ойунского, заслуженный работник культуры РС (Я) в книге 
«Айыы тыла. Ойуу тыла» Язык духовности. Язык символов) обоб-
щил систему воспитания народа саха: «Үс хос бөҕө-таҕа бүтүн 
күрүөлээх үс Улуу Ийэлэрэ – Ийэ Кута, Ийэ Өйө, Ийэ Тыла биир 
тэҥҥэ сайдыбыт Киһи Сыдьаайа», (светлая Личность прочной 
энергетической изгороди, обусловленной гармоничным сочета-
нием великой триады: души, разума, языка). 

Важно определиться с понятиями «Ийэ кут» (мать-душа) – ду-
ховная потребность, «Ийэ өй» (мать-ум) – природно-логический 
способ мышления, «Ийэ Тыл» (мать-язык) – язык мировосприятия 
и миропознания, «Үс хос бөҕө-таҕа бүтүн күрүө» – спирали раз-
вития «сайдыы ыыра» как результат трехступенчатой системы 
образования «Уһуйуу», «Киһи сыдьаайа» – творческая, гуманная 
Личность. «Киһи сыдьаайа» – глобальные цели системы образо-
вания. «Ийэ Кут», «Ийэ Өй», «Ийэ Тыл» – локальные цели системы 
образования, «Үс хос бөҕө-таҕа бүтүн күрүө» – спирали развития 
«сайдыы ыыра» как результат трехступенчатой системы образо-
вания «Уһуйуу», в ходе которого равномерно развиваются “Ийэ 
кут”, «Ийэ өй», «Ийэ Тыл». Модель «Киһи сыдьаайа» академиком 
представлена в следующей схеме:

Данную модель можно раскрыть словами Г.Н. Волкова: «Фор-
мирование совершенного человека – лейтмотив народного вос-
питания. Самым убедительным и наиболее ярким свидетельством 
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того, что человек есть «самое высшее, 
самое совершенное и превосходнейшее 
творение». Способность к самосовершен-
ствованию есть высшая ценность чело-
веческой природы, высшее достоинство, 
весь смысл так называемой самореали-
зации заключен именно в этой способно-
сти».

«Үс хос бөҕө-таҕа бүтүн күрүө»- спи-
ралеобразные круги развития «сайдыы 
ыыра», как результат трехступенчатой си-

стемы образования народа саха - «Уhуйуу».
Понятие «уhуйуу» известно народу саха с давних времен. В 

словаре Э.К. Пекарского говорится: «Уhуй (v), Үhүй (v) обучать 
(ср.үөрэт); обучать шаманскому искусству. Посвящать в шаманы. 
Аҕата суорга дылы уhуйуоҕа – отец его обучит подобно ворону 
(ворон учит своих птенцов); саха урааңхайы булчукка уhуйбутуң 
- якутский род ты (дух-хозяин леса) посвятил в тайны промышлен-
ника».

Как известно, со временем значение слова может претерпеть 
некоторые изменения. Но в «Якутском кратком словаре» Г.Ф. Сив-
цева 1979 года, в «Кратком толковом словаре якутского языка» 
1994 года, а также в книге «Айыы тыла. Ойуу тыла» Мандар Уус 
дают более широкое, развернутое определение «Уһуйуу», основ-
ное значение которого не изменяется. 

Таким образом, опираясь на данные определения, можно ска-
зать о значении слова Уһуйуу, состоящего из трех ступеней обра-
зования «Уһуйуу-Үөрэтии-Такайыы»:

- «сүртэн сүргэ сүүрүгүрэр, куттан кукка кутуллар, дьонтон 
дьоҥҥо бэриллэр үөрэх» – система передачи знаний, опыта об-
щественно-исторической и практической деятельности из одного 
поколения в другое,

- иитэр-үөрэтэр эйгэ – культурно-образовательная среда со-
вместного проживания ученика и учителя;

- процесс со-организации, со-развития, со-творения человека, 
протекающий в природных и социальных системах развития спо-
собностей;

- механизм функционирования и развития самоорганизующих-
ся и саморазвивающихся систем;

- способ вхождения личности в культуру: адаптация, диффе-
ренциация, интеграция.

В данной системе образования соблюдаются следующие прин-
ципы:

Схема. 1. 
Модель «Киһи сыдьаайа»
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•  интереса (үлүһүйбүт эрэ үлүһүтэр кыахтаах),
•  диалога культур (уйсуу, угуйсуу, уһуйсуу),
•  гармоничное развитие «ийэ кут», «ийэ өй», «ийэ тыл»,
•  исполнения неписаных законов жизни (Айыы суолун ту-

туҺан олоруу – олох суруллубатах сокуоннарын тутуһуу, тэ-
нитии, тиэрдии),

•  системность и целостность культурно-образовательного 
процесса (бүтүн көрүү),

•  социально-культурная интеграция и индивидуализация,
•  сотрудничество и социальная ответственность,
•  этноспецифический детерминизм педагогической деятель-

ности,
•  единство национального сознания и национально-своеобраз-

ной педагогической деятельности,
•  взаимосвязи, взаимодополнения, взаимодействия, взаимо-

зависимости этнопедагогики и педагогики, дополнительно-
го и общего образования, школы и социума.

На основе данной системы Учение Мандар Уус состоит из трех 
школ. Первая школа — практический этап - проходит в мастер-
ской мастера, ученики знакомятся с азами определенных реме-
сел, обучаются способам, технологии ремесел, философией. На 
второй, третьей школах, продолжая обучаться способам, техноло-
гиям ремесел, время отводится на проектные, исследовательские 
работы, и к третьему этапу предоставляется возможность углу-
бления знаний, совершенства умений.

Каждая школа состоит из следующих этапов организации ра-
боты:

1 этап. Формы организации занятий в начале работы.
• Установочные пленумы.
• Введение в проектную работу.
• Актовые лекции, встречи.
• Открытие школы. Определение целей и задач школы.
2 этап. Формы организации занятий по содержанию работы.
• Проектные школы, семинары.
• Творческие мастерские.
• Мастер-классы.
• Интеллектуальные игры.
• Дискуссии, дебаты.
• Мастерские знаний.
• Культурно-спортивные мероприятия.
3 этап. Формы организации занятий для подведения итогов:
• Круглые столы.
• Вечерние огоньки.
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• Защита проектов.
• Выставки работ.
• Отчетные вечера.
• Беседы — рефлексии.
• Устные и письменные размышления на различные темы.
• Открытый микрофон.
• Закрытие школы. Подведение итогов.
По итогам каждой школы ученик должен иметь продукты обра-

зовательной деятельности: ручное изделие, проект, сертификат. 
Формой оценки является экспертиза мастерами выставки работ 
учащихся по завершению каждой школы, а также защита проек-
тов, выступление с эссе перед аудиторией, отчетный концерт пе-
ред населением.

Содержание системы образования «Уһуйуу» лежит в разви-
тии способностей (см. таблицу 1.). Первая ступень образования 
– уһуйуу. В данной ступени формируются базовые способности. 
Ученик первой ступени проходит этап подмастерья. Ученик—под-
мастерье охотно выполняет поручения мастера; пробует себя в 
определенной области деятельности под руководством мастера; 
создает модель по образцу, развивает личностные качества: уме-
ние учиться, оценивать, логически мыслить. Результат ступени – 
человек становится «Киһи хара» (становление Личности).

Вторая ступень образования – үөрэтии. При второй ступени 
формируются специфические способности. Ученик становится 
мастером-соавтором. Мастер-соавтор учится интерпретировать 
модель, совершенствует свое мастерство в избранной области 
деятельности вместе с мастером; развивает коммуникативные 
способности, развивает умение проектировать, анализировать 
собственную деятельность. Результат ступени – становится «Киһи 
киһитэ» (человечная Личность).

Третья ступень образования – такайыы. В данной ступени 
развиваются творческие способности. Ученик становится масте-
ром-автором. Мастер-автор создает собственную модель, обуча-
ет других умениям в данной области деятельности; прогнозирует 
и проектирует свое будущее на основе имеющихся умений; совер-
шенствует умения анализировать и обобщать свою деятельность, 
становится экспертом в оценке результатов деятельности других. 
Результат ступени – поднимается на ступень «Айыы киһитэ» (гу-
манная Личность).
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Таблица 4.

Ступени
формирования 
способностей

Процесс развития познавательных 
способностей по теории А.С. Поповой

Процесс развития 
Личности

Обучение – идэ 
иңэрии

Воспитание – 
киһи оңоруу

Психологические 
факторы

Ступень 
формирования

базовых 
способностей

(дьоҕур)

Сатабыл (умения)
1. сатыыр

2. сатааччы
3. сатабыл сайдар

Оттомуруу (толко-
вость)

1. өйдөөһүн
понимание
2. болҕомто
внимание

3. боччумуруу
поведение

Развитие телесно-воле-
вой сути
 Буор кут

Результат: знание (билии) Результат: становление 
Личности (киһи хара 

буолуу)

Ступень 
формирования 
специфических 
способностей

(айылгы)

Үөрүйэх (навык)
1. үтүктэр
2. үтүктээччи
3. үөрүйэх 

үөскүүр

Өйү санааны тутуу 
(разумение)

1. толкуй үөскүүр
мысл.деят.

2. эппиэтинэс, тылга 
туруу

ответственность
3. быһаарыылаах

самостоятельность

Развитие психо-эмоцио-
нальной сути

Ийэ кут

Результат: познание (билии-көрүү) Результат: становление 
человечной Личности 
(киһи киһитэ буолуу)

Ступень формиро-
вания творческих 

способностей
(айар)

Идэни баһылааһын 
(мастерство)

1. үөрүйэҕи олохто-
оһун

2. тупсарыы
3. баһылааһын

Бэйэни сайыннарыы
(уразумение)

1. самовоспитание
2. самообр-е

3. санааны салайыы 
(саморазвитие)

Развитие духовно- интел-
лектуальной

сути
 Салгын кут

Результат: мудрость (өтө көрүү) Результат: становление 
гуманной Личности (айыы 

киһитэ буолуу)
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В данной таблице в «Процессе формирования познавательных 
способностей» столбец «Обучение» относится к подсистеме «Ийэ 
Тыл», в «Процессе развития Личности» столбец «Психологическая 
суть» — подсистема «Ийэ Кут», столбец «Психическое отражение» 
— подсистема «Ийэ Өй». При этом ведущей и движущей силой пере-
хода с уровня на уровень (с одного круга развития на другой) явля-
ется столбец «Воспитание», столбец образующий «бөҕө-таҕа бүтүн 
күрүө».

По данной таблице процесс формирования познавательных 
способностей состоит из девяти уровней, в результате которого, по 
Мандар Уус, формируется как целостная картина мира. Далее пред-
ставляем девятиярусную модель формирования мышления олонхо-
сута Мандар Уус.

В 2005 году ЮНЕСКО объявило эпическое сказание Олонхо од-
ним из «шедевров устного и нематериального культурного насле-
дия». Как правильно принять это признание и использовать в совре-
менной системе образования?

Олонхо – сказание, главными отличительными особенностями 
которого являются:

- сказание описывает мифологическую историю всего человече-
ского общества;

- действия происходят в трех мирах: Верхнем, Среднем и Ниж-
нем;

- длина составляет в среднем 10000-15000 стихотворных строк. 
Крупное произведение «Нюргун Боотур Стремительный» состоит из 
36000 стихотворных строк;

- исполнение олонхо основано на чередовании речевых и пою-
щихся разделов (речитатив-чабыргах, пение-тойук (все персонажи 
поются в особой тональности).

Т.е. олонхосут (сказитель олонхо) – человек, обладающий:
- познавательными способностями (билэр-көрөр дьоҕур);
- импровизаторскими, ораторскими способностями (актерское, 

певческое мастерство);
- памятью (өйгө тутар дьоҕур);
- целостным видением (бүтүн көрүү);
- пространственным мышлением (сабардамнаах толкуй);
- умением моделировать, проектировать и конструировать.
В таком случае ЮНЕСКО, объявляя Олонхо «шедевром устного 

и нематериального культурного наследия», признал способности 
олонхосута. Олонхосуты прошлого – знаменитые люди своего вре-
мени. Они были в каждом селении, и их насчитывалось 1-2% от насе-
ления. Сегодня наука такое количество людей и с такими способно-
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стями считает одаренными людьми. В нашем случае это творческие, 
гуманные Личности «Киһи сыдьаайа».

Б.Ф. Неустроев-Мандар Уус, кузнец, философ, сын олонхосута, 
выделяет девять уровней в формировании мышления олонхосута 
(см. таблицу 2.). Н.И. Бугаев в научно-теоретической разработке тех-
нологии Кэриэн-Уһуйуу (КУТ) считает, что «структура мышления от-
ражена в речевой деятельности. Речевая деятельность отражается 
в структуре родного языка. Т.е.структуру речевой деятельности (че-
рез структуру языка) можно рассматривать как модель мышления». 
На основании данного обобщения мы предлагаем модель формиро-
вания мышления олонхосута Мандар Уус.

Таблица 2.
Уровни Модель формирования мышления олонхосута

Модель восприятия мира и специ-
фики мышления олонхосута Неу-

строева Б.Ф.-Мандар Уус

Модель природного целостного 
мышления. Сопоставление и пере-

вод автора.

9 Олоҥхо Модель целостной картины мира.

8 Туойуу Абстракция и конкретизация мыс-
лей с помощью Языка.

7 Хоһуйуу Суждение и умозаключение мыс-
лей с помощью Языка.

6 Кэпсэтии Анализ и синтез мыслей с помо-
щью Языка.

5 Этии Мысли как сведения о мире с 
помощью Языка.

4 Тыл Материнский язык (Слово). Пере-
вод Поповой Г.С.

3 Сана Невнятный говор. 
Перевод Г.С. Поповой

2 Дорҕоон Невнятный говор. 
Перевод Г.С. Поповой

1 Тыас Шум

Данную девятиярусную модель формирования мышления олон-
хосута в исследованиях ученых, шаманов, кузнецов и олонхосутов 
представляли как Личностей, прошедших девять профессиональных 
испытаний, и называли их великими мастерами с особым предназна-
чением (Үрдүк баайыылаах тогус чуолганнаах улуу уус) (см. таблицу 
3.). Данная оценка основана на девятиярусной модели формиро-
вания мышления олонхосута (тоҕус чуолҕаннаах), которая зависит 
от предназначения (алын, орто, үрдүк баайыылаах) – одаренности 
(первый столбец т. 3), а качеству образования дается социальная 
оценка (кыра, орто, улуу уус) (третий столбец т.3).
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Таблица 3.
Одаренность (Баайыыта) Уровни развития мышления 

(Чуолҕанын ахсаана – та-
лаан арыллыыта, өй-санаа 

тахсыыта).

Социальная оценка качества 
образования (Норуокка туһа-
тынан норуот сыанабыла).

Высший (Урдүк) 9 Великий (Улуу)

Средний (Орто) 7 Великий (Улуу)

Средний (Орто) 7 Средний (Орто)

Низкий (Алын) 5 Ниже среднего (Кыра)

В целях выявления уровня развития способностей и мышления в 
школе «Мандар Уус кыһата» предлагается написать письмо- размыш-
ление на тему «Родной край». Тема сохраняет духовное триединство 
по теории культуролога Г.С. Поповой: дух родной земли, коренная 
высокая религиозная вера Айыы и дух родного языка. Время работы 
для всех классов 1 час=60 мин. Перед выполнением работы важен 
подготовительный установочный этап. Задаются вопросы-ориентиры, 
которые должны дать толчок на осмысление, размышление, выражение 
собственной позиции, привлечение собственного опыта, раскрытие лич-
ностно значимых смыслов, выход навстречу к истине, диалог с самим 
собой.

Примерные темы писем размышлений, предлагаемые детям по воз-
растам, могут быть следующими (см. таблицу 4).

Таблица 4.
Темы для сочинений

№ Тема

1. Мин төрөөбүт дойдум Мой родной край

2. Мин төрөөбүт дойдум: уруккута уонна 
инникитэ.

Мой родной край: прошлое и будущее

3. Мин дойдум дьылҕата – мин дойдум 
дьонун дьылҕата

Судьба Личностей в судьбе моей Роди-
ны.

4. Мин дойдум чулуу дьонун олоҕо – мин 
олоҕум суолдьут сулустара.

Выдающиеся личности моего народа – 
путеводные звезды моей жизни.

5. Мин дойдубар туһалаах киһи буолуом 
дуо?

Смогу ли я стать полезным своей Ро-
дине?

6 Мин олоххо сыалым – идэни сөпкө 
талыы.

Правильный выбор профессии моя цель

7. Төрөөбүт дойдубар иитиллибит иэһим. Мой священный долг перед Родиной.
  

Письма-размышления расшифруются, раскодируются, раскрывают-
ся, используя принципы, методы чтения, истолкования текстов культуры 
на основе модели мышления. Максимальный балл оценки письма раз-
мышления составляет 27 баллов по трем следующим критериям: красота 
языка (тыл кэрэтэ), логика речи (тыл өйө), сила слова (тыл күүһэ).
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Вспоминая слова Г.Н. Волкова «Материнский язык – основа основ 
развивающейся личности. Мать, лишившая своего ребенка родного язы-
ка, духовно порывает с ним, что в последующем развивает в нем ком-
плекс человеческой и этнической неполноценности», мы убежденно го-
ворим, что именно языковой материал является весомой информацией 
о ребенке, так как от развития способностей зависит овладение родным 
языком, от овладения родным языком зависит развитие мышления ре-
бенка.

Далее необходимым условием становления гуманной Личности 
(Айыы киһитэ) является выполнение социальных, нравственных обя-
занностей человека (см. третий столбец т. 3), благодаря которому 
дается социальная оценка (кыра, орто, улуу уус). Человек становит-
ся великим, если он достойно пройдет испытания (нравственного ха-
рактера) трех ступеней. Испытания ступеней связаны с тремя типами 
потребностей (үс кут көрдөбүлэ). Необходимым условием выполне-
ния нравственных испытаний является единство и целостность мо-
тива и поступка, воли и действия, слова и дела, мысли и поведения, 
чувства и рассудка, сердца и разума, долга и склонностей, страстей 
и рассудка, личного интереса и общественного мнения.

Таким образом, модель Мандар Уус «Үс хос бөҕө-таҕа бүтүн 
күрүөлээх үс Улуу Ийэлэрэ – Ийэ Кута, Ийэ Өйө, Ийэ Тыла биир 
тэҥҥэ сайдыбыт Киһи Сыдьаайа» – модель формирования «Айыы 
киһитэ». Человек, проходя ступени вхождения личности в культуру и 
принятия личностью культуры: адаптация, дифференциация и инте-
грация, образовывает самого себя и свое окружение.

Модель «Киһи сыдьаайа» в современной системе образования 
задаёт вектор развития каждому, кто создает условия для встречи 
с Культурой, кто вовлекается во встречу с Культурой и кто живет в 
Культуре.
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М. Н. Руфова
Школа «Арктика» — модель школы повышенного 

уровня для детей коренных народов севера

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Экспериментальная школа-интернат «Ар-
ктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культуро-
логического профиля» (ГБОУ РС (Я) «ЭШИ Арктика») было открыто 
в 1999 году на основании постановления Правительства РС (Я) от 
07.09.1998 № 412. Это единственное в Российской Федерации об-
щеобразовательное учреждение, осуществляющее обучение детей 
малочисленных народов Севера (эвенов, эвенков, чукчей, долган, 
юкагиров) из 19 арктических улусов Республики Саха (Якутия) по 
программам повышенного уровня. За 16 лет в школе прошли обу-
чение также дети-представители коренных малочисленных наро-
дов Сибири и Дальнего Востока (Республика Бурятия, Иркутская, 
Читинская, Амурская области, Красноярский и Хабаровский края, 
Чукотский автономный округ). Образовательное пространство шко-
лы представлено разнообразием направлений работы по возрожде-
нию и развитию языков и культуры народов Севера. Отличительной 
особенностью школы-интерната «Арктика» является круглосуточное 
пребывание детей в течение учебного года в отрыве от родителей и 
близких. Поиск путей оптимизации учебно-воспитательного процес-
са в закрытом учебном заведении привел к идее создания детских 
разновозрастных общин в интернате для создания психологическо-
го климата заботы, добра, взаимной ответственности. Цель общин-
ного объединения — сплотить детей на началах традиционного со-
общества для реализации инновационных проектов, формирующих 
этнокультурное сознание. Все общины «Гиркил», «Геван», «Осикта», 
«Солинга» объединяются в более крупное сообщество детей – в пар-
ламентскую республику «Арктика», во главе которого избирается 
парламент «СУГЛАН» (совет старейшин). 

Цель педагогического коллектива: выпускник школы «Арктика» — 
- достойный представитель, патриот своего (эвенкийского, эвен-

ского, юкагирского, долганского, чукотского) народа;
- высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу отечества как свою личную, осознаю-
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щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
ненный в духовных и культурных традициях своего народа;

Главные компетенции для воспитания гражданина-патриота мы 
видим: 

• в умении отождествлять себя с другими людьми, заботиться о 
них, руководствоваться в своем поведении принципами гуманизма 
и справедливости через освоение норм и ценностей, составляющих 
содержание собственной культурной традиции - духовно-нравствен-
ные ориентиры общинного уклада жизни коренных малочисленных 
народов Севера;

• в понимании многообразия человеческих культур, глубинной 
общности людей разных стран, религий, рас, национальностей, ми-
ровоззрений, уважение иных культурных традиций.

За 16 лет создана система собственных традиций — уникальное 
культурно-насыщенное учебно-воспитательное пространство бы-
тия, событийности – наличие ярких, эмоциональных незабываемых 
дел в жизни детей, которые как коллективно, так и индивидуально 
значимы и привлекательны. Успешно реализованные культурные 
события и практики, вошедшие в основной воспитательный ресурс 
– национальные праздники «Бакалдын» и «Икэчик», региональный 
фестиваль детских творческих коллективов эвенкийских школ Юж-
но-Якутского региона «Новое дыхание земли Дулин Буга», регио-
нальная спартакиада эвенкийских школ Южно-Якутского региона 
«Нэлкини эмэрэн», «Мисс Арктика», «Мистер Арктика», фестива-
ли народов мира, проекты профессионального самоопределения 
«Я выбираю свою судьбу…», книга памяти «Я помню! Я горжусь!», 
мирная битва хоров «Песни Победы», «Танцующая Арктика», «День 
принцесс – 8 марта», «День самоуправления в День Учителя», Юби-
лей школы и т.д. Педагогический коллектив сохраняет и укрепляет 
их, так как воспитательный потенциал и эффект их бесценен. 

Новый проект школы — «Ассоциация национальных общин шко-
лы «АРКТИКА», в которую входят четыре общины — эвенкийская, 
эвенская, чукотско-юкагирская, долганская, создает условия для 
воспитания выпускника с высоким уровнем национального само-
сознания, владеющего родным языком и основами национальной 
культуры через:

• организацию национальных и досуговых событий и практик – 
фестивали дублированных мультфильмов «Даркандай», фестиваль 
национальных общин школы «Арктика», фестиваль песни на родных 
языках и т.д.; 

• создание визуальных сетевых продуктов для последующего 
распространения их в открытом доступе в интернете с целью рас-
ширения языкового пространства;
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- видеопрезентации национальных общин школы «Арктика»:
•  социальный ролик о родном языке, 
•  короткометражные фильмы на родных языках,
•  выпуски новостей на русском и родных языках,
•  съемка клипа для песни на родных языках,
•  создание караоке песни на родных языках,
•  песни на родных языках под гитару, 
•  видеосказки на родных языках по рисункам, 
•  озвучивание мультфильмов на родных языках.
Кроме того, педагогами школы подготовлены и изданы ориги-

нальные пособия по учебно-методическим аспектам этнокультурно-
го образования. Признанием достижений школы в инновационной 
образовательной деятельности является то, что школа вошла в сеть 
Президентских школ Республики Саха (Якутия), стала лауреатом V 
Московской международной выставки, получила Грант Президента 
РС (Я), Грант Всероссийского конкурса ПНПО «Образование», на-
граждена знаком «Золотая опора России», является федеральной 
и республиканской экспериментальной площадкой по реализации 
проектов по возрождению и развитию языков и культуры коренных 
малочисленных народов Севера, является победителем в номина-
ции «Лучшая школа» конкурса образовательных систем «Язык и 
культура коренных малочисленных народов Севера в системе об-
щего образования».

В 2012 году школа «Арктика» вошла в сеть Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО. В июне-июле 2014 года солисты школьного образ-
цового фольклорно-этнографического ансамбля «Ляредо» наряду 
со 110 школьниками из 17 стран мира приняли участие в Междуна-
родном фестивале культур народов мира «Brave kids» в Республике 
Польша, где познакомили своих сверстников с самобытной культу-
рой народов Якутии. 

В настоящее время школа стала опорной для сети школ Арктики 
и мест компактного проживания народов Севера. Осуществляется 
набор в количестве 125 обучающихся с ежегодным обновлением 
состава на 40%. В школе прошли обучение свыше тысячи учащих-
ся. 21 выпускник закончил школу с золотой и серебряной медаля-
ми, обеспечивается в среднем 87% поступления в высшие и средние 
специальные учебные заведения. Выпускники школы обучаются в 
престижных ВУЗах и ССУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Благове-
щенска, Хабаровска, Владивостока и др.

В настоящее время, имея такой образовательный потенциал, 
школа выходит на следующий уровень развития.

С целью сохранения традиционного образа жизни и традици-
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онной хозяйственной деятельности народов Севера необходимо 
возродить учебно-производственную практику школьников на базе 
кочевых школ и кочевых родовых общин, летнего труда и отдыха в 
оленеводческих хозяйствах, исследовательской работы школьников 
по проблемам оленеводства, материальной и духовной культуры 
оленеводов-охотников. 

Школа «Арктика» также должна являться ресурсным центром 
для национальных школ Южной Якутии. Необходимо выйти на соци-
альное партнерство с международными организациями Ассоциация 
«Оленеводы мира», Международный центр оленеводства (Норве-
гия). 

Необходимо также внедрить в учебно-воспитательный процесс 
социальную практику школьников как направление предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения на базе крупных промыш-
ленных предприятий района. С целью подготовки будущих лидеров 
систематически организовывать встречи с руководителями пред-
приятий, учебных заведений. 

Для стабильного социально-экономического развития малочис-
ленных народов, проживающих в арктических улусах республики, 
особое внимание нужно уделить на образовательную сферу. Необ-
ходимо разработать механизмы, которые способствовали бы усиле-
нию и систематизации совместной деятельности по усилению помо-
щи арктическим улусам в сфере образования. Предлагаю как одно 
из решений образовательных проблем малочисленных народов 
Севера создание работы школ Нерюнгринского, Алданского, Олек-
минского районов, кочевых школ по сетевой форме и тем самым 
создать Южный образовательный кластер. Объединение в такой 
кластер создаст условия для решения конкретных задач по сохране-
нию и возрождению родных языков: будут разработаны совместные 
учебные планы, образовательные программы, совместные учебные 
пособия, совместные мероприятия экологического и культурологи-
ческого направления. 

О. А. Бельды
Этнокультурное образование

в полиэтническом пространстве 
Хабаровского края

Одним из самых многонациональных регионов России является 
Хабаровский край, занимающий по площади 4-е место среди субъ-
ектов Российской Федерации. Исторически сложилось проживание 
в нем представителей 145 национальностей, в том числе 8 коренных 



280

малочисленных народов Севера, для которых край является исто-
рической родиной. Проживание большого количества разных наро-
дов в регионе постоянно ставит перед государственной властью и 
гражданским обществом вопросы регулирования в сфере межна-
циональных отношений в полиэтническом пространстве. Вопрос 
межэтнического взаимодействия имеет важное стратегическое зна-
чение для укрепления единства россиян, достижения гражданского 
и межэтнического согласия в отношениях, сохранения этнокультур-
ного многообразия российской нации в целом. Решению вопроса во 
многом может способствовать этнокультурное образование в раз-
нообразных формах.

В начале 1990-х годов после распада СССР граждане России 
стали осознавать свои национальные корни, в обществе возникла 
острая необходимость в возрождении национальных традиций, язы-
ка, культуры. По инициативе граждан, являющихся представителями 
разных народов и этнических групп, желающих реализовать свои 
права на объединение, стали возникать землячества, националь-
но-культурные объединения, общины, общественные и некоммерче-
ские организации, и это движение охватило всю многонациональную 
страну. Национально-культурные организации и некоммерческие 
объединения (НКО), являющиеся важной составной частью граж-
данского общества, играют важную роль в этнокультурном развитии 
народов в качестве потенциала укрепления российской идентично-
сти.

В России отмечается тенденция роста количества НКО, и, что 
еще более важно – их активности. Подтверждением данной тенден-
ции является пример Хабаровского края, где в 1999 году было за-
регистрировано и действовало 8 национально-культурных центров, 
в 2013 году – 35 национальных общественных объединений, в том 
числе две национально-культурные автономии. 

Региональные национальные общественные объединения, наци-
онально-культурные автономии, национально-культурные центры 
проводят работу по этнокультурному образованию в крае. Также 
они осуществляют взаимодействие с национальными обществен-
ными объединениями в регионе и за его пределами, способствуя 
формированию национальных и международных культурных свя-
зей. Взаимодействие этих объединений способствовало сближению 
и лучшему взаимопониманию представителей различных народов, 
развитию и взаимообогащению культур и языков. 

В Хабаровском крае часть общественных организаций, нацио-
нально-культурных центров объединена под эгидой Краевого науч-
но-образовательного творческого объединения культуры (КНОТОК) 
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при Министерстве культуры – методического центра, содействующе-
го сохранению и развитию различных видов любительского искус-
ства и традиционного художественного творчества народов Даль-
него Востока. Работа 8 национально-культурных центров (русский, 
украинский, корейский, белорусский и якутский) и 14 в муниципаль-
ных образованиях края осуществляется в контакте с государствен-
ными и общественными организациями, учебными заведениями, 
творческими союзами, деятелями культуры и искусств. Главной це-
лью национально-культурных центров является сохранение и разви-
тие национальной культуры, языка, традиций.

В немалой степени активизации работы общественности способ-
ствовали региональные программы и нормативные правовые доку-
менты. Мероприятия по развитию национально-культурных центров 
были включены в краевую целевую программу «Основные направ-
ления культурной политики Хабаровского края на 2001-2005 годы», 
утвержденную постановлением губернатора края. 

В целях содействия развитию и взаимообогащению националь-
ных культур народов, проживающих на территории Хабаровского 
края, дальнейшего сохранения и укрепления межнационального со-
гласия, духовной общности, общественной стабильности в крае, а 
также реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 
июня 1996 года № 909 «Об утверждении Концепции государствен-
ной национальной политики Российской Федерации» постановле-
нием Губернатора Хабаровского края от 17 апреля 2009 года № 45 
был создан «Общественный совет национально-культурных центров 
при Губернаторе Хабаровского края».

С некоммерческими организациями в Хабаровском крае взаимо-
действует ряд государственных структур, в том числе Министерство 
природных ресурсов, отдел по взаимодействию с национальными 
и религиозными объединениями Управления общественных связей 
Правительства Хабаровского края и др. Однако для устойчивого 
развития народов недостаточно традиционных форм взаимодей-
ствия общественных организаций и государственных структур. Для 
сохранения государственности и мира, укрепления единства мно-
гонационального народа России, воспитания чувства патриотизма, 
чести и достоинства гражданина России, развитие толерантности в 
таком крупном полиэтническом регионе России, как Хабаровский 
край необходим поиск инновационных форм общения между раз-
личными нациями и народами.

Для устойчивого развития межнациональных отношений в поли-
этническом пространстве Хабаровского края национально-культур-
ные объединения региона должны быть ориентированы не только 
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на продвижение и сохранение своей культуры, но и на расширение 
межкультурных и международных связей. 

Одной из форм межэтнического взаимодействия националь-
но-культурных объединений стала Хабаровская краевая обществен-
ная организация «Ассамблея народов Хабаровского края» (далее 
ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»).

В состав ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» входят 
20 национально-культурных объединений – диаспоры, землячества, 
ассоциации: Еврейская национально-культурная автономия г. Ха-
баровска «Мизрах», Хабаровская городская национально-культур-
ная автономия татар «Хабар», некоммерческая автономная орга-
низация «Белорусское землячество», «Хабаровский краевой центр 
немецкой культуры «Корн», региональное отделение «Союз армян 
России», Хабаровская краевая общественная организация «Ватан», 
региональная общественная организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Хабаровского края», Хабаровское 
региональное отделение общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс», постоянное 
представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному 
федеральному округу в г. Хабаровске, Хабаровская краевая обще-
ственная организация по защите прав и свобод «Союз Узбекистана», 
«Ассоциация корейских организаций Сибири и Дальнего Востока», 
два украинских землячества – общественная организация «Обще-
ство украинской культуры Хабаровского края «Зеленый клин» и 
общественная организация Хабаровского края «Украинское земля-
чество «Криниця», «Национально-культурная автономия чувашей в 
Дальневосточном федеральном округе», общественная организация 
Хабаровского края «Бурятское землячество «Гэсэр», хабаровская 
краевая общественная организация «Объединение по защите куль-
туры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья», 
представительство Республик Северной Осетии-Алания в Дальнево-
сточном федеральном округе, диаспоры таджиков и казахов. 

Деятельность «Ассамблеи народов Хабаровского края» освеща-
ется в средствах массовой информации, а также в одноименных 
информационно-публицистическом журнале и газете, на страницах 
которых публикуются материалы о реализации национальной поли-
тики, истории, культуре и образе жизни народов региона. Распро-
странение публикаций среди населения в определенной степени 
способствует этнокультурному образованию населения, развитию в 
обществе культуры взаимопонимания, толерантности в отношениях 
между представителями народов, межэтническому и межконфесси-
ональному диалогу.
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Достижению данной цели способствует проведение культурных 
мероприятий, во время которых происходит межэтническое обще-
ние представителей разных народов.

Общественные и национальные объединения, созданные по ини-
циативе граждан, помогают сохранять традиции и обряды, языки на-
родов и этнических групп, знакомить со своей культурой и обычаями 
жителей региона, страны. 

Национально-культурные центры используют в своей рабо-
те самые разнообразные формы. Это проведение национальных 
праздников, дней национальной культуры: еврейской, корейской, 
нанайской, немецкой, татаро-башкирский праздник «Сабантуй», 
дни славянской культуры и письменности, дни немецко-российской 
культуры, «Дни Республики Саха (Якутия)», «Дни украинской культу-
ры», «Дни Армении в Хабаровском крае», ежегодно проходящие в г. 
Хабаровске, торжественные вечера, фестивали и конкурсы, другие 
мероприятия. Жители и гости краевой столицы посещают выстав-
ки живописи и национального декоративно-прикладного искусства, 
фотографий, книг, детского рисунка, фильмы, концерты этнических 
творческих коллективов. 

Представители разных национальностей принимают участие не 
только в своих национальных праздниках, но и в организации со-
вместных мероприятий национально-культурных центров, проявляя 
интерес к культуре, традициям других народов, с каждым годом 
привлекая все большее количество участников и зрителей. Актив-
ное участие и взаимодействие во время фестивалей представителей 
разных национальностей превращает свободное общение людей в 
своеобразный праздник дружбы, способствует этнокультурному об-
разованию населения, гармонизации межэтнических отношений в 
обществе.

Одним из крупных событий межэтнического взаимодействия 
стал прошедший в 2012 году в Хабаровском крае второй культур-
ный форум по вопросам государственной поддержки националь-
ных меньшинств, учредителями которого выступили Министерство 
культуры Российской Федерации и Министерство культуры Хаба-
ровского края. В форуме приняли участие национально-культурные 
центры и другие общественно-культурные национальные организа-
ции, творческие коллективы и мастера из Республики Саха (Якутия), 
Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской 
автономной области и других регионов. 

В рамках форума состоялись: научно-практическая конференция 
«Государственная поддержка культуры национальных меньшинств 
Дальнего Востока России как фактор укрепления межнациональных 
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отношений»; круглый стол «Проблемы сохранения и развития тради-
ционной культуры народов, проживающих на территории Дальнего 
Востока России»; фестиваль народного творчества «Диалог куль-
тур», во время которого проходила выставка работ мастеров деко-
ративно-прикладного и изобразительного искусства из числа пред-
ставителей национальных меньшинств, проживающих на Дальнем 
Востоке. Форум показал не только разнообразие культур народов 
края, всего региона, но и гражданское согласие, общественную ста-
бильность на Дальнем Востоке. Проведение форума в нашем крае 
стало своеобразной оценкой деятельности органов власти края раз-
ных уровней, учреждений культуры и всех национально-культурных 
центров.

Такие мероприятия способствуют развитию этнокультурного 
образования населения, помогают сохранить и укрепить не только 
единство россиян, чувство общности людей, проживающих в реги-
оне, но также содействуют укреплению мира, дружбы и согласия 
между народами, помогают предотвратить социальные, националь-
ные и религиозные конфликты в полиэтническом пространстве Ха-
баровского края. 

Наиболее активной частью населения Хабаровского края явля-
ются женщины. Они проявили инициативу и решили объединиться, 
открыв 8 декабря 2012 года женский Клуб международного обще-
ния «Дружба без границ». 

Женский Клуб «Дружба без границ» — это совместный проект 
двух крупных общественных организаций «Союз женщин Хабаров-
ского края» и «Ассамблея народов Хабаровского края». Членами 
Клуба являются представители разных народов, традиционных кон-
фессий и национальных объединений края, женских организаций, 
красивые, неравнодушные и активные женщины Хабаровского края. 
Целью «Дружбы без границ» является гармонизация межэтнических 
отношений между представителями народов, населяющих Хабаров-
ский край. Задачи у Клуба весьма благородные: развитие женского 
движения; создание среды неформального общения женщин; созда-
ние системы обмена информацией, общения и коммуникации чле-
нов Клуба; участие в грантовых программах; создание системы про-
фессиональной, творческой, юридической и личностной поддержки 
членов Клуба; связи со средствами массовой информации; участие 
в формировании открытого информационного пространства; уча-
стие женщин в общественной жизни края; установление дружеских 
отношений с женскими организациями в других городах России и за 
рубежом; удовлетворение потребности женщин в общении, саморе-
ализации, дарить добро окружающим людям; формирование дело-
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вой и интеллектуальной элиты путем объединения специалистов и 
профессионалов различных отраслей, а также тех, кому важно лич-
ное самосовершенствование, кто нацелен на успех в жизни, желает 
повысить личную эффективность, стремится проявлять и понимать 
себя и окружающих.

Основными формами деятельности женского клуба «Дружба 
без границ» являются: проведение тематических встреч, конферен-
ций, семинаров, выездов, круглых столов; издание информацион-
ного бюллетеня; создание и поддержка работы страницы Клуба в 
Интернете; организация взаимной поддержки его членов. Во время 
заседаний в Клуб принимаются новые участницы, каждой вручается 
символ Клуба – брошь в виде золотой розы. 

Клуб является открытой дискуссионной и творческой площад-
кой женщин разных национальностей и вероисповеданий. Участ-
ницы Клуба знакомятся с культурой и традициями народов Хаба-
ровского края, получают интересную информацию по семейным 
взаимоотношениям, воспитанию детей, а в случае необходимости 
получить совет и поддержку, встречаются с интересными людьми, 
рассказывают о себе или о деятельности своей организации, реали-
зуя потребности понимания и поддержки, самореализации и обще-
ственного признания. Между женщинами разных национальностей 
происходит общение в доброжелательной атмосфере, завязывают-
ся дружеские отношения, которым не мешают разные профессии, 
род деятельности и вероисповедание. Развитие таких человеческих 
отношений способствует гармонизации межэтнических отношений в 
Хабаровском крае.

В программу заседаний Клуба, кроме информационной состав-
ляющей, входят культурная и кулинарная части (звучат музыкаль-
ные произведения, показывают танцевальные номера, исполняются 
песни на национальных языках, проходят выставки и мастер-классы 
по декоративно-прикладному искусству, подготовке грантовых про-
ектов, психологическим практикам, созданию имиджа, дегустации 
блюд национальной кухни, хозяйки делятся рецептами их приготов-
ления).

Мероприятия женского клуба «Дружба без границ» проходили на 
разных площадках: в кафе осетинской кухни «Ирон Кабис», Хаба-
ровской духовной семинарии, синагоге г. Хабаровска, националь-
ном культурном центре «Русская деревня» в с. Бычиха Хабаровского 
муниципального района, офисе регионального отделения Общерос-
сийской организации «Союз армян России в Хабаровском крае», 
КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека».

Встреча в Хабаровской духовной семинарии с членами рабочей 
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группы по гармонизации межэтнических отношений, представителя-
ми «Ассамблеи народов Хабаровского края» и коренных малочис-
ленных народов Севера проходила 19 декабря 2012 года в рамках 
мероприятий по проведению Второго Международного десятилетия 
коренных народов мира в Хабаровском крае. Гостям рассказали об 
истории взаимоотношений Русской Православной Церкви и абори-
генов Хабаровского края, проблемах, с которыми приходится стал-
киваться представителям коренных малочисленных народов Севе-
ра, и личном опыте общения с ними. В подтверждение своих слов 
о самобытности коренных малочисленных народов Севера, угрозе 
уничтожения их языков были продемонстрированы кадры из филь-
ма о трагической судьбе с. Аури Ульчского муниципального района 
Хабаровского края. Продолжая тему сохранения культуры и языка 
коренных малочисленных народов Севера, гостей познакомили с 
изданиями московского Института перевода Библии: Евангелием от 
Луки на корякском языке, другой литературы. В исполнении мужско-
го хора Хабаровской духовной семинарии прозвучали церковные 
песнопения, в том числе и молитва «Богородице Дево, радуйся» на 
алеутском языке. 

Самым «вкусным» проектом, раскрывающим традиционную куль-
туру народов России в полиэтническом пространстве Хабаровского 
края, стал фестиваль-конкурс «Кухня без границ». Он впервые про-
водился в форме конкурса среди национальных кафе и ресторанов 
г. Хабаровска в 2013 году и стал ежегодным. В 2015 году фести-
валь-конкурс «Кухня без границ» предоставил не только жюри, но и 
всем желающим принять участие в дегустации блюд, мастер-классах 
по приготовлению, познакомиться с материальной культурой наро-
дов Хабаровского края, кулинарным искусством, понятным любому 
человеку, и особенностями национального застолья.

Целью конкурса являлись популяризация национальных культур, 
составляющей частью которых является кухня, сохранение и разви-
тие национального кулинарного искусства, гармонизация межэтни-
ческих отношений, обмен опытом, повышение профессионального 
мастерства работников общественного питания, развитие индустрии 
гостеприимства в крае. Организатором фестиваля-конкурса стал 
женский клуб «Дружба без границ» при поддержке Правительства 
Хабаровского края.

Конкурс предусматривал определение победителей в несколь-
ких номинациях: лучшее предприятие национальной кухни, лучшее 
блюдо национальной кухни, лучшая презентация предприятия, луч-
шее оформление стола в национальном стиле, высокий професси-
онализм в приготовлении блюд, самый яркий участник фестиваля. 
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Заведения общественного питания удивляли изысканными блю-
дами мусульманской, европейской, азиатской, средиземноморской 
кухни и др. Кроме дегустации блюд, представленных лучшими пова-
рами, жюри знакомилось с культурой, традициями и обычаями, ощу-
щая гостеприимство каждого из народов. В дополнение к блюдам 
своей национальной кухни была подготовлена культурная програм-
ма, интерьер и сервировка стола были оформлены с этническим 
колоритом, обслуживали гостей официанты в национальных костю-
мах. На оценку жюри влияли соблюдение технологий их приготов-
ления, санитарных норм и правил, принципов здорового питания, 
правильность подачи и оформления блюд. 

Тема национальной кухни была настолько разнообразной, что 
каждый участник, принявший участие в конкурсе, получил призна-
ние в номинациях: «За лучшее знание национальных традиций и 
застольного этикета», «За сохранение национальных кулинарных 
традиций», «За лучшее создание национального колорита», «Самый 
молодой шеф-повар», «Лучшее блюдо национальной кухни», «Луч-
шая презентация предприятия», «Лучшее предприятие националь-
ной кухни», «Самый яркий участник фестиваля», «Лучшее оформле-
ние стола в национальном стиле», «За высокий профессионализм в 
приготовлении блюд».

В целях развития дружбы и сотрудничества женщин, популяриза-
ции традиций и обычаев народов, проживающих на территории Ха-
баровского края, среди национальных и религиозных объединений 
Хабаровского края впервые 30 ноября 2013 года прошел Фестиваль 
национальных традиций, посвященный Дню матери, ставший еже-
годным. Организатором Фестиваля является женский клуб «Друж-
ба без границ». Проводимые мероприятия наглядно демонстрируют 
разнообразие культурных традиций и обычаев разных народов и, 
таким образом, способствуют этнокультурному образованию насе-
ления в регионе. 

Итак, всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что в Ха-
баровском крае власти и общественность находятся в постоянном 
поиске различных форм сотрудничества, направленных на сближе-
ние народов, сохранение мира и согласия в обществе. Но этого явно 
недостаточно для развития и гармонизации межэтнических отноше-
ний, предупреждения межнациональных конфликтов и профилакти-
ки национального и религиозного экстремизма в Хабаровском крае.

Следует отметить ряд проблем по развитию традиционной куль-
туры народов России, которые необходимо решать системно и ком-
плексно, учитывая особенности полиэтнического пространства Ха-
баровского края.
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1. Проблемы с преподаванием языков, обусловленные в числе 
прочих и политическими причинами, особенно актуальны для поли-
этнических регионов Российской Федерации. Необходимо учиты-
вать этнический фактор в сфере языка и образования. Одним из 
важнейших механизмов сохранения и развития этнического много-
образия является эффективная система этнокультурного образова-
ния, включая изучение языков.

В Хабаровском крае работа по возрождению и развитию языков 
аборигенного населения осуществляется органами государственной 
власти и общественными организациями коренных малочисленных 
народов Севера. В крае 19 школ с преподаванием родного языка 
и прикладного искусства, действует еврейская негосударственная 
школа. Обучение родным языкам в форме курсов осуществляют на-
ционально-культурные автономии, культурные центры. 

2. Проблема подготовки национальных кадров. В Хабаровском 
государственном педагогическом университете (ныне Дальнево-
сточном государственном гуманитарном университете) с 2003 г. 
действует факультет народов Севера с дополнительной подготов-
кой по специальностям «Родной язык» и «Культура народов Севе-
ра». Дальневосточный государственный медицинский университет 
уже более 54 лет осуществляет набор детей из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера на подготовительное отделение на 
базе 10-11 классов. Подготовкой национальных кадров занимаются 
два средних учебных заведения в Николаевске-на-Амуре. Педагоги-
ческое и медицинское училища распоряжением губернатора края 
получили статус училищ коренных малочисленных народов Севера. 
При активном участии Министерств образования, природных ресур-
сов и поддержке главы Ульчского района в с. Булава открыт фили-
ал технологического колледжа, в котором обучаются студенты по 
специальности «Моделирование и конструирование одежды». Ха-
баровским институтом переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров, при поддержке Министерства природных 
ресурсов, на базе Найхинской средней школы создан краевой учеб-
но-методический центр национального образования, на базе этого 
же института проводится переподготовка специалистов по родному 
языку. Действует краевой центр по изучению языков коренных ма-
лочисленных народов Севера. 

По отдельному плану в крае издается учебно-методическая и 
художественная литература писателей из числа коренных народов 
Севера. В последние годы изданы букварь удэгейского языка (В.Т. 
Кялундзига), учебник нанайского языка для 5-го класса (А.С. Киле, 
Г.Н. Оненко, Л.Т. Киле), учебное пособие для малышей «Мангбокан». 
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Опубликованы книги «Сказки моего детства» А. Пассара, «Месяц 
орла наступил» Е.Гудана, «Горюн – священная река» В.Зуева, «Кан-
донский староста», «Ульчи» П. Гонтмахера, «Орнаментальное искус-
ство ульчей» Т. Матвеевой и П. Гонтмахера, «Удэгейские сказки» В.Т.  
Кялундзига. В Санкт-Петербурге впервые вышли в свет учебники на-
найского языка для 6 и 7 классов (А.С. Киле). 

В Охотском районе с 2006 г. реализуется этнокультурный проект 
Аркинской средней школы «Родовое кочевье», призванный позна-
комить детей с условиями кочевой жизни, особенностями культуры 
и быта оленеводов. Руководство с. Сикачи-Алян выиграло несколь-
ко грантов по программе «Развитие муниципальных образований», 
предполагающей открытие школьного этнографического музея и 
обучение местного населения народному декоративно-прикладному 
искусству. С октября 2004 года в этом же селе открыт уникальный 
социально-культурный центр (школа на 108 мест, детский сад, этно-
графический музей, зрительный зал на 200 мест, спортивный зал, 
мастерские).

3. Проблема поддержания этнокультурного имиджа региона. В 
Хабаровском крае имиджевым стал этнографический музей в с. Си-
качи-Алян. В Дальневосточном художественном музее размещены 
постоянные экспозиции: Русское искусство XV-XX веков, Искусство 
народов Приамурья и севера Дальнего Востока. К 70-летию Хаба-
ровского края была организована выставка «Люди Амура: этнокуль-
турные традиции народов Приамурья в творчестве художников Рос-
сии».

В деятельности национально-культурных центров, «Ассамблеи 
народов Хабаровского края», женского клуба «Дружба без границ» 
также есть проблемы, трудные вопросы. Во-первых, это поиск ини-
циативных, неравнодушных, творческих людей, которые бы зани-
мались сохранением культуры своего народа и стремились ближе 
познакомиться с культурой других народов, проживающих в крае. 
Во-вторых, это привлечение детей и молодёжи к творчеству, т.к. на-
блюдается процесс старения некоторых национальных творческих 
коллективов. В-третьих, это поиск спонсоров, меценатов в каждой 
диаспоре для поддержки творчества (пошив костюмов, проведение 
национальных праздников и др.), проведения мероприятий. 

Поскольку в Хабаровском крае полиэтничность и поликультур-
ность возникли в процессе недавних миграций (около 150 лет на-
зад), то этот факт относит его к менее стабильным регионам, чем 
стабильные территории Российской Федерации, где имеется опыт 
длительной истории сосуществования разных этнических культур 
и, как правило, процессы интеграции преобладают над процессами 



290

дифференциации. Для нестабильного региона характерно преобла-
дание процессов активной дифференциации населения по этниче-
скому и религиозному признакам [1].

Поэтому необходимо активнее устанавливать культурные между-
народные связи со странами Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, 
Украиной и другими странами, бывшие граждане которых сегодня 
являются гражданами России и проживают в крае.

Предстоит выполнить комплекс мер для укрепления единства 
многонационального народа России, развития чувства патриотиз-
ма, чести и достоинства гражданина России. Используя системный 
подход, необходимо продолжить развитие культуры взаимопонима-
ния, межконфессионального диалога и толерантности в отношениях 
между нациями и народами нашей страны как общего культурно-ду-
ховного достояния народов России.

Назрела необходимость проведения социологического иссле-
дования, опираясь на данные которого, региональные эксперты 
уделили бы внимание проблеме поиска эффективных средств в 
распространении идей гражданского единства. В частности, изу-
чить вопрос о роли праздников. То, что праздники разных религий и 
этнических групп – важный фактор объединения гражданского об-
щества, воспринимается региональными властями как само собой 
разумеющийся факт. Но, например, после массовых столкновений 
в этнически бесконфликтной Карелии (г. Кондопога), последовала 
справедливая критика «фестивального» подхода в этнической по-
литике. 

Таким образом, расхожая точка зрения о снижении обществен-
ных потребностей в этнокультурном развитии, этнокультурном 
образовании населения не подтверждается. В Хабаровском крае 
необходимо последовательно и системно проводить большую и 
многоплановую работу в деле поддержки и сохранения этнокуль-
турного наследия и гармонизации этнических отношений. Грамотная 
государственная политика служит становлению гражданского обще-
ства и гражданского самосознания.

В связи с этим целесообразным может стать не только созда-
ние коллегиального совещательного органа Хабаровского края, 
но и системная деятельность органов местного самоуправления по 
налаживанию более тесного взаимодействия с национальными об-
щественными объединениями, что необходимо шире использовать 
их возможности при проведении культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий. Также необходимо рассмотреть во-
прос о введении в состав общественно-политических коллегиаль-
ных органов, созданных при администрациях городских органов и 
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муниципальных районов края, представителей национальных и эт-
нокультурных общественных объединений.

Дальнейшее развитие должно получить не только межнациональ-
ное развитие в Хабаровском крае, но и межэтнические отношения 
на уровне субъектов Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе, в полиэтническом пространстве стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, обладающих большим этнокультур-
ным многообразием.

Тенденция развития межрегиональных и международных куль-
турных связей в Хабаровском крае заметна по характеру проведения 
таких этнокультурных мероприятий, как международный фестиваль 
национально-культурных центров «Лики наследия», международный 
фестиваль культур стран АТР «Солнце встает на востоке», между-
народный фестиваль хореографического искусства стран Тихооке-
анского бассейна «Живой родник души народной», всероссийский 
фестиваль художественного творчества детей Севера «В отрогах 
Сихотэ-Алиня», Дальневосточный молодежный фестиваль «Живая 
Русь», дальневосточный детско-юношеский фестиваль исполните-
лей народной песни «Традиций живая нить», фестиваль-эстафета 
обрядовых, фольклорный праздников коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края «Бубен дружбы», Дальневосточ-
ный международный фестиваль художественных ремесел коренных 
народов «Живая нить времен», ежегодный конкурс «Ремесла земли 
Дерсу».

У каждой великой страны бывают сложные периоды, проблемы, 
кризисы, смутное время. И только мощные внутренние процессы, 
идущие из глубины народного, общественного сознания, создают 
почву для выхода на новые горизонты, новые рубежи развития. Чув-
ство национального единства всегда сопровождало важнейшие пе-
реломные вехи российской истории. 

Хабаровский край в условиях глобального информационного 
мира, нацеленного на уникальное сочетание единства и многообра-
зия культуры народов мира, становится территорией диалога иници-
атив по поддержанию традиционных культур народов, являющихся 
составной частью этнокультурного наследия Российской Федера-
ции.

Литература
1 Толерантность в межкультурном диалоге / Отв. ред. Н.М. Лебедева, А.Н. 

Татарко. – М., 2005. – С. 32-34.
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ГЛАВА 5. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Е. А. Груздева, 
юха Янхунен 

Инновационные методы ревитализации родного 
языка как основного признака этнокультурного 
самосознания (на примере языков сахалина)

Современная социолингвистическая ситуация в Сахалинской об-
ласти.

Сахалинская область включает семь муниципальных образова-
ний, относящихся к районам традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов, численность которых, по данным Управления коренных 
народов Севера аппарата Губернатора и Правительства Сахалин-
ской области (далее УКНС), в 2014 году составляла 4021 человек 
[10]. К указанным муниципальным образованиям относятся Алек-
сандровск-Сахалинский район (159 человек), Ногликский городской 
округ (1122 человека), Охинский городской округ (1455 человек), 
Смирныховский городской округ (61 человек), Поронайский город-
ской округ (609 человек), Тымовский городской округ (293 челове-
ка) и город Южно-Сахалинск (322 человека).

Наиболее многочисленную и древнюю группу из коренных са-
халинских народов образуют нивхи (старое название – гиляки). По 
данным последней Всероссийской переписи населения, проведен-
ной в 2010 году [14], в России проживает 4652 нивха, из которых 
2290 человек – на Сахалине. В данных УКНС за 2014 году указано 
несколько большее число нивхов, а именно 3040 человек. Большая 
часть из них проживает в Ногликском, Охинском и Поронайском 
городских округах. Интересно отметить, что численность нивхов 
(гиляков) оставалась исторически достаточно стабильной и только 
немного изменилась с тех пор, как Дальний Восток вошел в состав 
России (в 1858-1860 годах, о. Сахалин — в 1875 году). Число носите-
лей нивхского языка в то же время резко сократилось. 

Нивхский язык является изолированным, но условно включается 
в группу палеоазиатских или палеосибирских языков вместе с неко-
торыми другими, неродственными ему языками Сибири и Дальнего 
Востока (ительменским, корякским, чукотским, юкагирским и др.). 
На современном этапе число носителей нивхского языка составляет 
не более 198 человек, из которых 118 проживает в Сахалинской об-
ласти [14]. Как нетрудно увидеть, отношение количества говорящих 
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на нивхском языке к общему числу этнического населения очень 
низкое и составляет на Сахалине только 5,2%. В Атласе исчезающих 
языков, издаваемом ЮНЕСКО [23], а также в работах (Kibrik 1991, 
Вахтин 2001), нивхский язык характеризуется как язык, находящийся 
под сильной угрозой исчезновения.

Уильта (ороки, орочоны) представляют собой одну из самых ма-
лочисленных коренных народностей России, которая, в отличие от 
нивхов, проживает только в Сахалинской области. Уильта перебра-
лись на Сахалин через Татарский пролив предположительно в XVI-
XVII веках и еще в середине XIX века занимали обширные террито-
рии по всему Сахалину [22;17;12, с. 52]. В настоящее время их число 
составляет 295 человек, по данным переписи 2010 г., и 397 человек, 
по данным УКНС. Уильта проживают в основном в Поронайском и 
Ногликском городских округах. 

В противоположность нивхскому языку, уильтинский язык не яв-
ляется изолированным, а имеет родственные языки на материке. Он 
относится к центральной или амурской группе тунгусо-маньчжур-
ских языков и является достаточно близким родственником ульчско-
го и нанайского языков, на которых говорят на Амуре. В то же время 
в уильтинском языке есть и специфические черты, которые являют-
ся уникальными среди тунгусо-маньчжурских языков. Уильтинский 
язык находится на грани исчезновения, поскольку из представите-
лей уильта только 9 человек владеет своим этническим языком, со-
гласно переписи 2010 году [14].

Эвенки (тунгусы) появились на Сахалине только во второй поло-
вине XIX века. Как хорошо известно, это одна из самых распростра-
ненных и мобильных народностей Севера. Они занимают обширные 
территории во многих регионах Сибири, а также в Маньчжурии. Од-
нако сахалинские эвенки очень немногочисленные. По данным пе-
реписи 2010 г., их число составляет 209 человек, а по данным УКНС 
– 310 человек. Это приблизительно одна сотая часть от общего чис-
ла эвенков (37 843 человек), проживающих на территории России. 
Сахалинские эвенки живут по большей части в Ногликском, Алек-
сандровск-Сахалинском и Поронайском районах.

Язык сахалинских эвенков является одним из западных диалек-
тов эвенкийского языка, который относится к северной группе тун-
гусо-маньчжурских языков [3]. На Сахалине на нём говорит всего 17 
человек, в то время как по всей России насчитывается 4802 носите-
ля эвенкийского языка [14]. 

Нанайцы (гольды) живут в основном в районе среднего и нижне-
го Амура, а также в Китае. Основная масса российских нанайцев (12 
003 человек) проживает в Амурской области, но небольшая группа 
переехала на Сахалин в 1945 году и поселилась в Поронайском рай-
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оне, который до сих пор является основным регионом их прожива-
ния на острове. По данным переписи 2010 года, численность саха-
линских нанайцев составляет 148 человек, а по данным УКНС – 201 
человек. Нанайский язык принадлежит к той же группе, что и уиль-
тинский язык, т.е. к центральной или амурской группе тунгусо-мань-
чжурских языков. Из 1347 человек, владеющих в России нанайским 
языком, 11 человек живет на Сахалине [14].

По крайней мере до середины XX века на территории Сахалин-
ской области проживали также айны (около 1300 человек в 1941 г.), 
которые в течение долгого времени подвергались сильному япон-
скому влиянию и после окончания Второй мировой войны вместе с 
японцами уехали на остров Хоккайдо (Япония). Перепись 2010 года 
не содержит никаких данных об айнах на территории России, а язык 
сахалинских айнов считается исчезнувшим. Однако, по неофициаль-
ным данным, на Сахалине до сих пор живут отдельные лица айнско-
го происхождения, хотя своего этнического языка они не знают. По-
следняя носительница языка сахалинских айнов умерла на острове 
Хоккайдо в 1990-е годы. 

С каждым годом количество говорящих на сахалинских языках 
неуклонно сокращается. Эти языки практически не используются 
для речевой коммуникации и в течение уже нескольких десятилетий 
не передаются молодому поколению. Те представители старшего 
поколения, кто еще владеет языком, являются двуязычными и даже 
между собой предпочитают разговаривать на русском языке. У са-
халинских языков не осталось почти никаких функций, они исполь-
зуются только во время церемоний и праздников, а также изредка и 
в ограниченной форме при коммуникации между некоторыми ком-
петентными носителями языка. В виде исключения можно упомянуть 
выдающегося нивхского писателя В. М. Санги, который создает ли-
тературные произведения на нивхском языке. Проблема однако за-
ключается в том, что мало кто из его соплеменников способен читать 
эти произведения в оригинале.

Таким образом, можно сказать, что сахалинские языки постепен-
но умирают или, пользуясь современной терминологией, «засыпа-
ют» в результате полностью осуществившегося языкового сдвига, а 
именно перехода сахалинских языковых сообществ на доминирую-
щий русский язык. 

Сложившаяся ситуация объясняется целым комплексом полити-
ческих и социально-экономических причин, которые типичны для 
исчезающих языков во всем мире и которые в последние десяти-
летия активно обсуждаются в научной литературе. В многочислен-
ных отечественных и зарубежных работах (например, dorian, 1982, 
Высоков, 1985, Санги, 1988, Груздева и Леонова, 1990, Janhunen, 
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1991, Kibrik 1991, Graaf 1992, Belikov 1994, helimski 1997, crystal 2000, 
Алпатов 2000, Вахтин 2001, Grenoble 2003, Tsunoda 2005, Баранова 
и Маслинский 2008, Gruzdeva 1996, 2015) анализируются факторы, 
релевантные для утраты языков, как в общемировом масштабе, так 
и в конкретных географических ареалах Сибири, Дальнего Востока 
и Сахалина. 

Исходной причиной, положившей начало процессу утраты саха-
линских языков, следует, очевидно, считать колонизацию Сахалина 
в конце XIX века, что привело к началу массового заселения этого 
региона русскоязычными жителями. Рост русскоязычного населе-
ния продолжался в течение всего XX века в связи с активной про-
мышленной эксплуатацией острова и сопровождался политикой 
языковой и культурной ассимиляции, проводимой советским прави-
тельством. В период между русско-японской и Второй мировой вой-
нами (1905-1945), когда южная половина острова, преобразованная 
в губернаторство Карафуто, находилась под контролем Японии, ко-
ренное население Сахалина испытало аналогичное, или даже еще 
более сильное, экономическое и демографическое влияние с япон-
ской стороны. 

В результате указанных процессов коренные сахалинские наро-
ды постепенно утратили территории традиционного природополь-
зования, а вместе с ними и многие традиционные занятия. Они были 
переселены в города и поселки, в которых преобладало русскоя-
зычное население и в которых сохранение собственного языка и 
культуры в условиях абсолютного доминирования русского языка 
и культуры было практически невозможно. С введением системы 
школ-интернатов, в которых в отрыве от дома и языковой среды об-
учались дети коренных народностей Сахалина, а также с усилением 
влияния русскоязычных средств массовой информации, языки ма-
лочисленных сахалинских народов были обречены на вымирание. 

1. Традиционные методы сохранения исчезающих языков.
В течение многих лет на Сахалине, так же, как и в других частях 

России, велась и ведется работа по сохранению языков коренных 
малочисленных народов. Эта работа началась еще до Октябрьской 
революции, но была особенно активной и целенаправленной в до-
военный советский период, а затем в конце 1970-х годах В постсо-
ветский период, особенно с начала 2000-х года, работа по сохране-
нию языков продолжается на частично новых основаниях. В этой 
работе можно выделить три основных направления: документация 
языков, преподавание языков в школе и детском саду и преподава-
ние языков на языковых курсах.

Сахалинские языки документировались российскими, европей-
скими, японскими и американским исследователями, начиная с кон-
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ца XIX века [29]. К сожалению, довольно большая часть собранных 
материалов, в первую очередь фольклорных текстов, до сих пор 
хранится в архивах и остается неопубликованной. В особенности 
нивхский и уильтинский языки до сих пор остаются недостаточно 
документи¬рованными. Если не будут предприняты специальные 
меры, то вполне возможно, что современные старшие носители этих 
языков останутся последним поколением, которое сможет предо-
ставить надежную и достоверную языковую информацию. Прихо-
дится с сожалением констатировать, что знатоков традиционного 
фольклора уже практически не осталось. 

В последние годы к работе по документации подключились саха-
линские активисты, которые записывают рассказы и сказки у носи-
телей сахалинских языков и публикуют их в виде отдельных изданий. 
Кроме того, ведется аудио- и видео-документация языков. Здесь 
следует прежде всего, отметить активную деятельность сотрудни-
ков Сахалинского областного краеведческого музея [20], Охинской 
местной общественной организации «Центр по сохранению и разви-
тию традиционной культуры коренных малочисленных народов Се-
вер «Кыхкых» («Лебедь»)» [15] и Ногликской районной центральной 
библиотеки [13]. Под эгидой этих организаций издаются книги и бро-
шюры на языках сахалинских народов, в первую очередь нивхском 
и уильтинском. 

Одним из самых успешных проектов, который имеет уже двадца-
типятилетнюю историю, является издание двуязычной нивхско-рус-
ской газеты «Нивх диф» («Нивхское слово»). Газета издается редакци-
ей с 1990 года в 250 экземплярах и высоко ценится представителями 
нивхского сообщества. Помимо своих очевидных информативных и 
нормативных функций, газета «Нивх диф» выполняет важную сим-
волическую роль, а потому исключительно важно заботиться о том, 
чтобы ее издание не прекратилось по экономическим причинам. 

Вся указанная деятельность, безусловно, очень важна для сохра-
нения языков в их письменной и книжной форме. Кроме того, издан-
ные книги могут быть потенциально использованы для преподава-
ния сахалинских языков. Однако никакие, даже самые интересные и 
красочные публикации, к сожалению, не могут решить проблему со-
хранения и возрождения разговорного языка. Именно активизация 
и восстановление разговорного языка представляет собой самую 
большую проблему при ревитализации этнических языков.

 Преподавание сахалинских языков, в первую очередь нивхского 
и эвенкийского, имеет уже довольно долгую историю. Оно началось 
еще в 30-е годы после создания первых алфавитов (на латинской 
основе) для амурского диалекта нивхского языка и для эвенкийско-
го языка (а на материке также для нанайского языка). В 1934 году на 
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советской половине Сахалина работало 7 нивхских и эвенкийских 
школ. Следует отметить, что в то время преподавание было ориен-
тировано на обучение детей, которые были носителями этнических 
языков. Перед учителями стояла задача – научить этих детей читать 
и писать на родном языке, а также обучить их русскому языку. В 
принципе такая модель образования могла бы привести к достаточ-
но сбалансированному двуязычию, однако обучение на этнических 
языках продолжалось только до конца 30-х годов, после чего вся 
школьная программа была переведена на русский язык. 

К вопросу о преподавании этнических языков вернулись толь-
ко через 40 лет, в конце 70-х годов, когда были созданы два новых 
алфавита (на кириллической основе) для амурского и восточно-са-
халинского диалектов нивхского языка. В 1981 года на Сахалине 
снова началось преподавание нивхского языка в трех школах и в 
нескольких детских садах. Другие сахалинские языки в это время 
систематически не преподавались, хотя для нанайского и эвенкий-
ского существовали вновь созданные учебные материалы, которые 
использовались на материке. Занятия по уильтинскому и эвенкий-
скому языку начались на Сахалине только в конце первого десятиле-
тия нынешнего века, а преподавание нанайского языка на Сахалине 
не велось никогда.

К сожалению, как показывает почти 35-летняя история препо-
давания нивхского языка, по той методике, по которой язык в на-
стоящее время преподается в школе и детском саду, овладеть им 
практически невозможно. Это, впрочем, относится практически ко 
всем другим языкам малочисленных народов, которые преподаются 
в настоящее время в России. Такая неудовлетворительная ситуация 
объясняется различного рода проблемами, с которыми сталкивает-
ся школьное образование. Эти проблемы в целом достаточно хоро-
шо известны, но остаются по-прежнему нерешенными. 

Одна из главных трудностей заключается в том, что никто из де-
тей, приходящих в сахалинскую школу, не владеет этническим язы-
ком. Для всех из них единственным родным языком является рус-
ский язык. Очевидно, что в такой ситуации с самого начала обучение 
этническому языку должно вестись по методике преподавания ино-
странного языка. Тем не менее, в течение многих лет издаваемые 
буквари и учебники создавались по той же модели, что и соответ-
ствующие издания для носителей языка, и вся методика преподава-
ния была ориентирована на изучение родного языка.

Как раньше, так и сейчас преподавание нацелено в основном на 
более или менее механическое заучивание лексики и обучение чте-
нию. Разговорному языку уделяется мало внимания, поэтому после 
окончания школьного курса дети в какой-то степени умеют читать 
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букварь или учебник, но практически не умеют разговаривать. Ра-
нее непрочитанные тексты они, как правило, тоже не понимают, уже 
не говоря о том, чтобы они могли самостоятельно создавать новые 
тексты на своем этническом языке. 

После того как несколько лет назад был принят новый закон о 
школьном образовании, школы получили право самостоятельно 
определять количество часов, отведенное на преподавание этниче-
ских языков. В школах Сахалина это привело к тому, что все пре-
подавание этнических языков было переведено на факультатив-
ную основу и ограничивается теперь одним часом в неделю. Такой 
скромный объем курса, возможно, мог бы быть достаточным для 
закрепления знаний учеников, уже владеющих языком, но от учени-
ков, начинающих изучение языка с нулевого уровня, вряд ли следует 
ожидать каких-либо результатов, тем более, что они параллельно и 
с гораздо большей мотивацией изучают какой-нибудь иностранный 
язык, например, английский. 

Еще одной серьезной проблемой является недостаточно высокий 
уровень языковой подготовки учителей, преподающих этнические 
языки. Будучи представителями молодого поколения, многие из 
них знают язык только пассивно и как и их собственные ученики ис-
пользуют его только в школьном контексте. По словам самих учите-
лей, они часто испытывают трудности, разговаривая по-нивхски с 
компетентными носителями языка, стыдятся этого, а потому пред-
почитают вообще на нем ни с кем не разговаривать. Ситуация усугу-
бляется тем, что учителя не получают практически никакой помощи 
от представителей языковых сообществ, и их часто критикуют за не-
эффективную работу. 

Несмотря на отсутствие больших результатов в преподавании 
сахалинских языков в школе, в целом отношение к нему со стороны 
сахалинских коренных народов остается положительным. Это объ-
ясняется тем, что, с одной стороны, в настоящее время никто уже и 
не ожидает, что язык можно выучить в школе, а, с другой стороны, 
никто не видит альтернативы школьному преподаванию языков. Оно 
выполняет своеобразную символическую функцию, поддерживая 
этническое самосознание и подтверждая, что что-то делается для 
сохранения языков [4, с. 313-314; 2, с. 156-157]. 

В течение последних десятилетий в нескольких населенных пун-
ктах на Сахалине периодически организовывались языковые кур-
сы для представителей различных языковых сообществ, которые 
играли важную роль в сохранении языков. Наряду с курсами про-
водились неформальные встречи между жителями национальных 
поселков, в ходе которых использовались этнические языки. Так, 
уже много лет в пос. Ноглики собирается клуб «Нивхинка». Однако 
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курсы проводятся нерегулярно, так же, как и школа, ориентируются 
на письменный язык, ощущается острая нехватка профессиональ-
ных преподавателей и учебной литературы для взрослых, а с уходом 
из жизни представителей старшего поколения на встречах жителей 
поселка все больше звучит только русский язык.

Подводя итог, можно сказать, что традиционные методы сохра-
нения сахалинских языков оказываются, к сожалению, малоэффек-
тивными. 

2. Инновационные методы сохранения исчезающих языков
Очевидно, что в нынешней ситуации для сохранения и возрожде-

ния сахалинских языков, так же, как и языков других малочисленных 
коренных народов, необходимо использовать более действенные 
методы их ревитализации. К таким методам, хорошо зарекомендо-
вавшим себя в различных частях мира, относятся: метод «мастер-уче-
ник», образование «языковых гнезд» и изучение родного этнического 
языка как второго или унаследованного языка [9]. 

Идея метода «мастер-ученик» заключается в привлечении стар-
ших компетентных носителей языка для обучения более молодого 
поколения, которое владеет языком недостаточно свободно, пас-
сивно или даже совсем не владеет языком. Каждый «ученик», изуча-
ющий язык, получает «языкового мастера» (человека, свободно вла-
деющего языком), с которым он регулярно встречается, занимается 
повседневными делами и/или традиционными видами деятельности. 
В ходе этих встреч в общении с самого начала используется только 
родной (этнический) язык. От мастера не требуется никакого педа-
гогического образования, достаточно того, что он хорошо разгова-
ривает на родном языке. 

Этот метод полного языкового погружения во взрослом возрас-
те был впервые разработан и применен на практике в Калифорнии 
(США) для ревитализации некоторых языков северо-американских 
индейцев, а затем успешно использовался и в других регионах мира. 
Обычно он применяется в тех случаях, когда в сообществе остается 
лишь небольшое число компетентных носителей языка. Его основ-
ная цель – активизация неполного или пассивного знания языка, ко-
торое, как правило, характерно для среднего поколения языкового 
сообщества. 

Применение метода «мастер-ученик» дает возможность менее 
компетентным носителям языка преодолеть часто возникающие 
у них психологические сложности, связанные с недостаточно сво-
бодным владением этническим языком, и побудить их к общению 
на этом языке. Как показывает практика, активизация языка проис-
ходит во многих случаях довольно быстро, в результате чего, с од-
ной стороны, увеличивается число компетентных носителей языка, 
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а с другой стороны, создаются новые области использования языка 
(функциональные домены), что является решающим фактором для 
его сохранения. Одновременно передаются традиционные культур-
ные знания, связанные с использованием этнического языка. 

«Языковое гнездо» — это детский сад или группа в детском 
саду, функционирующие исключительно на возрождаемом языке. 
Дети приходят в языковое гнездо, как правило, не зная этого языка. 
Воспитатели с самой первой минуты говорят с ними только на воз-
рождаемом языке. Фактически это полное языковое погружение в 
раннем дошкольном возрасте. Опыт показывает, что дети начинают 
понимать язык уже через несколько месяцев, а впоследствии, обыч-
но в течение полугода, и сами начинают говорить на нем. Предпо-
лагается, что уровень языковой компетенции повышается у детей в 
течение всего периода обучения языку в детском саду, после чего 
дети продолжают изучение языка в школе. 

Одним из самых ярких примеров успешной ревитализации язы-
ков является язык маори в Новой Зеландии, где и был впервые раз-
работан метод языковых гнезд, показавший свою эффективность. С 
помощью языковых гнезд удалось возродить инари-саамский язык, 
на котором говорят на севере Финляндии, а также укрепить другие 
саамские языки в Финляндии, Швеции и Норвегии. 

Ситуация, в которой находился инари-саамский язык около 20 
лет назад, напоминает ситуацию, в которой в настоящее время на-
ходятся сахалинские языки. Язык не передавался ни младшему, 
ни среднему поколению, и число носителей языка сократилось до 
нескольких десятков при общей численности населения, не превы-
шающей 300-400 человек. Несмотря на такое трудное положение, 
после осуществления программы «мастер-ученик» и образования 
языковых гнезд ситуация постепенно в корне изменилась. Язык те-
перь активно используется новым поколением молодых носителей, 
и на нем даже преподают некоторые школьные предметы [35]. 

Интересно, что языковое гнездо может оказать также непосред-
ственное влияние на родителей детей, которые посещают детский 
сад. Во многих случаях родители, не владеющие этническим языком, 
получают мотивацию для его изучения, начинают посещать языко-
вые курсы или изучать язык вместе с собственными детьми. Так, 
например, многие представители родительского поколения у ина-
ри-саамов стали изучать этнический язык, чтобы общаться на нем со 
своими детьми. Одновременно возникли и совершенно новые, со-
временные формы популярной культуры на инари-саамском языке. 

Изучение этнического языка как второго или унаследованно-
го языка нацелено прежде всего на тех представителей языкового 
сообщества, которые хотели бы улучшить свое владение языком, а 
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также на тех, кто не владеет языком, но хотел бы изучить его и стать 
его активным носителем. Как уже отмечалось, языковые курсы – 
это достаточно распространенный метод возрождения языков, од-
нако довольно часто они имеют слишком академический характер, 
будучи нацелены на изучение грамматики и нормативной формы 
письменного языка. А между тем изучение языка хорошо было бы 
ориентировать прежде всего на его практическое владение. Язы-
ки, особенно языки малочисленных народов, по существу являются 
средствами устной коммуникации, и главной задачей ревитализации 
является сохранение их устных функций в нормальном повседнев-
ном общении. 

Как показывает международный и российский опыт, комплекс-
ное использование указанных выше методов дает возможность в 
значительной степени повысить уровень языковой компетенции у 
заинтересованных представителей языкового сообщества, отно-
сящихся к различным поколениям. Следует помнить, что здоровое 
языковое сообщество должно включать активных носителей языка 
из всех возрастных групп. Особенно важно, чтобы язык все время 
передавался младшему поколению: будущее языка – в детях. 

За последние десятилетия в мире накоплен достаточно большой 
опыт успешной ревитализации исчезающих языков. Помимо уже 
упомянутых выше примеров возрождения языков северо-амери-
канских индейцев, языка маори и саамских языков можно отметить 
увенчавшуюся успехом программу по возрождению гавайского язы-
ка. На Гавайских островах в конце прошлого столетия удалось пере-
ломить тенденцию резкого сокращения числа носителей гавайского 
языка, который теперь используется широко в разных доменах как в 
семьях, так и в школе. Несмотря на то, что на определенный период 
было утрачено целое (среднее) поколение носителей языка, в на-
стоящее время уже существуют школы, в которых все преподавание 
ведется на гавайском языке. На гавайском языке читаются даже не-
которые университетские курсы и проводятся семинары.

На территории России перечисленные выше методы ревитали-
зации особенно активно применяются для возрождения некоторых 
финно-угорских языков, в том числе карельского, вепсского и языка 
коми. Хорошие результаты достигнуты также на Таймырском полуо-
строве среди носителей энецкого, нганасанского и долганского язы-
ков. Для детей, изучающих эти языки, были созданы языковые гнез-
да, в результате чего за несколько лет работы удалось вырастить 
группы детей, говорящих на этих языках. Таким образом, заложена 
основа для дальнейшего развития данных языковых сообществ. 

3. Проект по возрождению нивхского языка
Положительные примеры ревитализации различных языков дали 
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толчок для создания проекта по возрождению нивхского языка на 
Сахалине. Идея проекта возникла после этнолингвистической экс-
педиции, которую провела группа ученых и студентов из Финляндии 
на Сахалине летом 2014 году [7]. Как показали результаты социоло-
гических опросов, проведенных участниками экспедиции, большая 
часть нивхского сообщества серьезно обеспокоена судьбой нивх-
ского языка и хорошо понимает роль языка для сохранения культур-
ного наследия и этнического самосознания.

Основной целью этого проекта является восстановление нивх-
ского языка как языка повседневной коммуникации, активно исполь-
зуемого в нивхском сообществе наряду с русским языком. В 2007 
году Сахалинская областная Дума приняла закон «О языках корен-
ных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
Сахалинской области» [8], направленный на создание условий для 
сохранения и равноправного развития языков, в том числе нивхско-
го. Данный закон представляет собой хорошую правовую базу, на 
основе которой предлагается осуществление проекта по его возро-
ждению.

Инициатором проекта стал Региональный совет уполномочен-
ных представителей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, а исполнителями являются Охинская мест-
ная общественная организация «Центр по сохранению и развитию 
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера 
«Кыхкых» («Лебедь»)», а также группа исследователей из Хельсинк-
ского университета (Финляндия) – специалистов по нивхскому языку 
и по проблемам исчезающих языков.

С 29 июня по 1 июля 2015 года при финансовой поддержке ком-
пании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в с. Некрасовка Охинского района 
Сахалинской области прошел первый методологический семинар, 
ставший отправной точкой для данного проекта. В работе семинара 
приняли участие представители Охинского, Ногликского и Тымов-
ского районов Сахалинской области, а также группа финских ис-
следователей. После завершения семинара на базе Некрасовской 
школы-интерната был проведен однодневный лагерь для детей, це-
лью которого было привлечение внимания школьников к нивхскому 
языку. 

По окончании семинара было высказано предложение расши-
рить проект, включив в него также уильтинский язык, а в будущем, 
возможно, и язык сахалинских эвенков. Были образованы учебные 
пары и группы, состоящие из старших компетентных носителей нивх-
ского и уильтинского языков («языковых мастеров») и представите-
лей более молодого поколения («учеников») для занятий по методу 
«мастер-ученик». Планируется организация регулярных встреч на 
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нивхском и уильтинском языках для всех заинтересованных пред-
ставителей сахалинского сообщества независимо от этнической 
принадлежности. 

В качестве следующего шага было решено начать подготовку к 
созданию нивхских языковых гнезд в с. Некрасовка, пос. Ноглики и 
с. Чир-Унвд, а также рассмотреть возможность образования уиль-
тинских языковых гнезд в с. Вал и г. Поронайск и эвенкийского язы-
кового гнезда в с. Виахту. В связи с этим участники семинара обра-
тились к Губернатору Сахалинской области с просьбой о выделении 
дополнительного финансирования для введения ставок тьюторов 
по нивхскому, уильтинскому и эвенкийскому языкам и культурам в 
детских садах, расположенных в указанных населенных пунктах. В 
задачу тьюторов будет входить общение с детьми исключительно 
на этническом языке. Предполагается, что в обучении языку будут 
по возможности участвовать и представители старшего поколения, 
хорошо говорящие на своем родном языке. Разумеется, что от них 
никакой формальной педагогической подготовки не ожидается и не 
требуется. 

В дополнение к перечисленным выше мерам участники семинара 
предложили организовать детские прогулочные группы, в которых 
использовался бы нивхский язык, а также провести летом 2016 года 
этно-языковой лагерь для школьников, интересующихся нивхским 
языком и культурой. Участники проекта надеются, что с помощью 
прогулочных групп и лагеря удастся повысить статус нивхского 
языка среди младших членов этнической группы, а также среди их 
родителей, поскольку поддержка со стороны поколения родителей 
играет очень важную роль. 

4. Проблемы, связанные с ревитализацией сахалинских языков
Очевидно, что успех любого проекта по возрождению языка за-

висит прежде всего от самого языкового сообщества, его заинтере-
сованности, мотивации, упорства и желания преодолевать трудно-
сти, которые неизбежны на тернистом пути ревитализации.

Как показывает опыт аналогичных проектов, одной из возмож-
ных проблем может стать слишком критическое отношение «масте-
ров», а также других знатоков языка, к «ученикам», пытающимся ов-
ладеть языком. В лингвистике такое отношение называют языковым 
пуризмом, и оно может стать серьезным психологическим тормозом 
для представителей молодого поколения, чье знание языка даже по-
сле продолжительного периода учебы может оставаться далеким от 
совершенства. Поэтому очень важно, чтобы «мастера» заняли до-
статочно либеральную позицию по отношению к правильности речи 
«учеников».

Другая часто встречающаяся проблема – это так называемый 
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этнический изоляционизм, когда предполагается, что этнический 
язык должен изучаться только членами данной этнической группы. 
Однако гораздо важнее сохранения этничности языков является со-
хранение их локальности. Языки малочисленных народов должны 
быть доступными всем, кто хочет их изучать. На территориях, где 
традиционно обитают нивхи, уже давно живут представители и мно-
гих других народов, прежде всего русские, и русские дети так же, 
как и нивхские дети, могут успешно изучать нивхский язык в языко-
вых гнездах. Присутствие нивхского языка в локальной среде может 
открыть местным русскоязычным жителям совершенно новые пер-
спективы. 

Можно добавить, что исторически у коренных народов Сахали-
на было всегда широко развито многоязычие. Нивхи, уильта и дру-
гие народности традиционно знали кроме языка своей собственной 
этнической группы не только русский (а иногда и японский), но и 
языки других коренных сахалинских народов. До сих пор встречают-
ся носители нивхского языка, владеющие уильтинским языком или 
наоборот, а также уильта, которые говорят на эвенкийском языке. 
Хорошо известно, что раньше многие нивхи знали и айнский язык. 
В такой ситуации иногда даже бывает трудно точно определить эт-
ническую принадлежность того или иного многоязычного лица. Для 
существования языка не важно, кто на нем говорит, а важно то, что 
на нем говорят, то есть язык используется для повседневной устной 
коммуникации в различных сферах жизни. 

Еще одной проблемой в работе по возрождению языка может 
оказаться слишком высокий уровень требований по отношению к 
стандартизации и литературности языка. Следует помнить, что все языки 
имеют внутреннюю вариацию, в том числе диалектные и говорные раз-
личия. Если для языков, имеющих высокоразвитые литературные и ад-
министративные функции, важно иметь достаточно строгую норму, то к 
языкам, являющимся объектами ревитализации, необходимо подходить 
гораздо более либерально. 

В нивхском языке, например, есть несколько диалектов и говоров, 
которые довольно существенно различаются. Можно пойти по пути соз-
дания единого нормативного языка или нескольких нормативных языков, 
а можно попытаться совместить все формы языка в рамках достаточно 
широкой «нормы», которая даст возможность всем носителям говорить 
на языке и передавать язык «по-своему». Первый подход несомненно 
надолго затормозит работу по возрождению нивхского языка, поскольку 
для стандартизации языка всегда требуется много времени и ресурсов, 
тогда как при последнем, гораздо более гибком подходе, программу по 
его ревитализации можно осуществлять немедленно.

В плане административных трудностей наиболее серьезные про-
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блемы заключаются в том, чтобы, во-первых, добиться открытия ставок 
тьюторов по сахалинским языкам в образуемых языковых гнездах, а, 
во-вторых, найти достаточно подготовленных и компетентных лю-
дей, которые могли бы работать с детьми на этих ставках. В идеале 
это должны быть представители молодого или среднего поколе-
ния, прошедшие как минимум годичную подготовку по методу «ма-
стер-ученик» и имеющие базовое педагогическое образование. 
В настоящее время есть возможность получить такое образование, 
дающее право работать в дошкольных учреждениях, заочно в те-
чение одного учебного года. Если ставки тьюторов будут открыты 
и дирекцию соответствующих дошкольных учреждений заинтересу-
ет проект создания языковых гнезд, это будет серьезный и очень 
важный шаг на пути «воссоздания» нового поколения говорящих на 
этническом языке.

5. Повышение этнокультурного самосознания как следствие язы-
ковой ревитализации.

Мировой опыт показывает, что работа по возрождению этниче-
ских языков может послужить толчком для решения многих проблем, 
которые не имеют прямого отношения к языку. Известно, что повсю-
ду в мире малочисленные народы нередко подвергаются социаль-
ной и экономической маргинализации, которая может быть преодо-
лена или по крайней мере уменьшена благодаря восстановлению и 
повышению статуса языков этих народов. Успешная ревитализация 
языка автоматически ведет к общему подъему местных культурных 
традиций, повышению самосознания его носителей, что в свою оче-
редь стимулирует их социальную и экономическую активность. 

В настоящее время признаки маргинализации явно наблюдаются 
в местах проживания нивхов и других сахалинских коренных наро-
дов, [18; 21; 11]. В национальных поселках нередки безработица, 
алкоголизм, преступность, хулиганство, семейное насилие и другие 
социальные проблемы – типичные явления, характерные для мино-
ритарных народов во всем мире. В результате у молодого поколе-
ния падает мотивация к учебе, работе, а подчас и жизни. Особен-
но бросается в глаза высокая смертность мужского населения и 
практически полное отсутствие мужчин среди старшего поколения. 
Очевидно, что в таких условиях восстановление этнического языка 
вряд ли может стать приоритетной задачей для местного населения. 
Легко получается замкнутый круг: без социальных и экономических 
реформ трудно восстановить язык, но без языка также трудно про-
вести соответствующие реформы. 

В этой ситуации необходима внешняя поддержка языковых со-
обществ со стороны административных органов, а также от про-
мышленных и коммерческих предприятий. Как известно, нефтяные 
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компании, эксплуатирующие природные ресурсы острова, уже ока-
зывают благотворительную помощь коренным народам Сахалина в 
рамках заключенных с ними соглашений. Однако, помимо проектов 
чисто экономического и социального характера, проекты по восста-
новлению этнических языков и культур также могут оказаться по-
лезными инструментами в работе над улучшением условий жизни 
местного населения. 

Возрождение языков коренных народностей Сибири и Дальнего 
Востока предлагает конкретный путь к интеграции локальных тради-
ций и современного мира, в котором все больше растет понимание о 
необходимости сохранения разнообразия этносов, культур, языков 
и окружающей их среды.

В последние годы ученые находят все больше подтверждений 
тому, что знание с детства двух или нескольких языков имеет только 
положительное влияние на умственное развитие человека [16]. При 
этом неважно, какие именно языки он изучает. Двуязычному челове-
ку всегда легче овладевать и другими языками, и он легче адаптиру-
ется в многоязычной среде. В условиях глобализации современного 
мира многоязычие становится все более актуальным. С чисто прак-
тической точки зрения хорошо эксплуатировать те ресурсы, которые 
предлагают местные языки, тем более, что эти ресурсы открыты не 
только для представителей коренных этнических групп, но и для их 
соседей, в том числе для местного русскоязычного населения. 

Следует, кроме того, отметить, что ревитализация местных язы-
ков никак не влияет на то положение, которое занимают и долж-
ны занимать более «сильные» государственные и международные 
языки. Русский язык будет всегда оставаться главным средством 
общения сахалинских народов между собой и с окружающим обще-
ством как на Сахалине, так и по всей стране. Однако наряду с рус-
ским этнические языки также могут и должны иметь роль в общении 
сахалинских народностей на местном уровне. В сбалансированном 
современном мире глобальность и локальность встречаются и до-
полняют друг друга. 

6. Заключение
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что традиционные 

методы, которые до сих пор применяются для сохранения языков 
коренных народов Сибири и Дальнего Востока, в том числе Саха-
лина, не имеют достаточных результатов. Несмотря на искреннюю 
и усердную работу людей, вовлеченных в работу по преподаванию 
этих языков, несмотря на красивые издания школьных учебников 
и других языковых материалов, местные языки исчезают, и на раз-
говорном уровне их не знают ни преподаватели, ни ученики. В то 
время, как число компетентных носителей языков постоянно умень-
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шается, для среднего и молодого поколения коренных сахалинцев 
реальных возможностей овладеть этническими языками просто не 
существует. 

Тем не менее сахалинские языки пока еще живы и имеют носи-
телей, которые могли бы передать их последующим поколениям. 
Это в особенности относится к нивхскому языку, имеющему на Са-
халине наибольшее число владеющих им. В нынешней ситуации еще 
не слишком поздно обратиться к новым инновационным методам 
ревитализации, с помощью которых можно было бы восстановить 
сахалинские языки. Такими методами являются, в первую очередь, 
программа «мастер-ученик» и «языковое гнездо», которые, как по-
казывает мировой опыт, могут привести к хорошему результату и в 
сахалинском контексте. 

Основа для первой попытки возрождения сахалинских языков 
уже заложена, нивхское языковое сообщество с энтузиазмом от-
кликнулось на новые инициативы и готово вместе с учеными рабо-
тать по новым методикам. Будем надеяться, что эта работа принесет 
свои результаты уже в ближайшем будущем.
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П.П. Кондратьев
Этнокультурное образование «сатабыл»

Приход к определению образовательной технологии «Сатабыл» 
имеет долгий срок исследования общих и обобщенных умений в тра-
диционных занятиях с детьми народа саха в трудах отечественных 
и зарубежных ученых. Интересы изучения умений были найдены в 
научных трудах исследователей жизни, традиционной культуры на-
рода саха. 

 Этнокультурное самовыражение у представителя народа саха 
вырабатывалось с малых лет. Оно связано с понятиями, что труд, 
трудолюбие, забота, ответственность, добытчик, защитник, хозяй-
ственник, носитель здоровья, добра и счастья являются самыми 
необходимыми качествами человека саха и они облагораживают 
его. Большой знаток этнопедагогики, доктор педагогических наук 
И.С. Портнягин [8] исследовал учение «кут-сюр» и подчеркивал жиз-
неутверждающее значение занятия трудом. Он писал, что у якутов 
(саха) сложилась практика приобщения юношей и девушек к само-
стоятельной трудовой деятельности, в ходе которой они в молодо-
сти овладевают трудовыми навыками. Нами разработана таксоно-
мия следующих навыков:

• владение навыками шитья одежды с учетом сезонности имею-
щегося материала; 

• владение навыками выполнения хозяйственно-бытовой работы 
в семье;

• умение владеть технологией селькохозяйственного производ-
ства: разведения крупного рогатого скота и лошадей, огородниче-
ства и сбора ягод;
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• владение искусством кузнечного дела и мелких ремесел, возде-
лывания кожи животных и зверей;

• владение технологией изготовления снаряжения для охоты и 
рыболовства;

• владение навыками езды на гужевом транспорте, верхом, 
стрельбы из лука и охотничьего ружья;

• владение способами проведения сезонных работ, связанных 
с обеспечением зимовки скота, участия с другими членами семьи в 
летней сенокосной страде;

• владение строительными навыками; 
• владение способами заготовки дров, льда, продуктов питания и 

рационального расходования их в течение всего года.
 Здесь приведены, в современном понимании, 9 групп комплек-

тов компетентностей, которыми овладевали дети саха с малых лет 
в семье и таким образом готовились стать взрослыми, владеющими 
всеми необходимыми снавыками для сельской жизни. 

 Исследуя этнопедагогические воззрения саха на материале 
олонхо, М.И. Баишева и А.А. Григорьева [1] определили воспита-
тельные ценности тускулов (направленность проживания в действи-
ях) как программы развития созидающей личности племени Айыы 
(племени саха). Мы эти программы воспринимаем как систематизи-
рованное учение о становлении человека, со своим алгоритмом, что 
соответствует идее определения особого упорядочения — таксоно-
мии компетентностей [6]. Представляем их здесь. Воспитательными 
ценностями в эпосе выступают идеи девяти тускулов: 

- культ родословной и родства, формирующий чувство гордости 
и ответственности перед предками и потомками;

- благоустройство и экологическая упорядоченность мира;
- трудолюбие как основная добродетель народа;
- причастность ко всему происходящему в мире;
- творческая вовлеченность и профессионализм;
- миролюбие, справедливость и чистота духа;
- открытость природе и развитие способностей;
- судьбостроительство и устойчивая позиция в жизни;
- высшее предназначение человека и созидающая жизнь.
 В данных тускулах выражены следующие компетентности: са-

моразвитие, самоконтролирование, самосовершенствование, тру-
долюбие, самовоспитание, саморегулирование, самообустройство, 
созидание, высшее предназначение, сопричастие, миролюбие, ко-
торые характеризуют человека со времен эпоса. 

Нами разработана образовательная программа «Сатабыл» на ос-
нове 9 тускулов и соответствующих им компетентностей. Мы просле-
дили путь развития сатабыл, не только как языковое, знаковое отра-
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жение этнической культуры, но и само содержание этой культуры. 
Сатабыл образовался и вписался в жизнь как этнообразовательная 
культурная технология, способствующая выживанию и обеспечива-
емых саморазвитие этноса. Сатабыл существует со времен, пове-
ствующихся в эпосе олонхо. Полагаем, что подобную технологию 
каждый народ прошел в своем историческом развитии. 

Многие ученые-этнографы и педагоги Якутии: Г.В. Ксенофонтов, 
А.Е. Кулаковский, А.И. Гоголев, В.Ф. Афанасьев, Н.Е. Егоров, К.С. 
Чиряев, И.С. Портнягин, А.Д. Семенова, М.И. Баишева, А.А. Григо-
рьева, Н.Д. Неустроев, Д.А. Данилов, У.А. Винокурова, А.П. Оконеш-
никова и другие написали труды по этнографии, этносоциологии, 
этнокультуре, этнопедагогике, этнопсихологии. Эти исследования 
интересны тем, что проделан поиск развития культуры этноса, на-
чиная с исторических времен до современности. Изучению подле-
жали жизнь, материальная, духовная культура, этнопедагогические 
воззрения народа саха. Основными вопросами исследования ста-
новились особенности трудовых отношений в семье, вопросы взаи-
моотношений молодых и старших поколений в трудовом процессе, 
общие вопросы домашнего трудового воспитания по передаче опы-
та жизни молодому поколению, мировоззренческие особенности на-
рода в целях сохранения культурного наследия. 

 Нами выявлено, что следы этнокультурного развития умений со-
хранены в языке народа саха. Древние и современные саха в раз-
говорном языке часто употребляли и употребляют слово «сатабыл», 
использованное для характеристики человеческих жизненных воз-
можностей. Это дает возможность утверждать, что на протяжении 
многих веков у новых поколений саха прививались умения действо-
вать, сопровождать свою деятельность особыми функциональными 
инструментариями слова «сатабыл». Эта группа инструментариев 
имеют особую, только им присущую форму и норму языка. В сло-
варе Э.К. Пекарского [7] слово «сатабыл» представлено как мно-
гофункциональное слово. Отдельно взятый сатабыл характеризи-
руется такими понятиями, как: понимание, разумение, уразумение, 
ум, разум, благоразумие, способ, средство, хитрость, способность, 
искусство, мастерство. Исходя из проявлений сатабыл в жизненном 
пространстве народа саха и из логики представления понятийного 
аппарата слово «сатабыл» (как компетентность), мы вывели свои 
обобщенные определения.

1. Умение постигать умом и находить в чем-либо смысл, толк, ви-
деть причину и последствия – понимание.

2. Умение разуметь, умственно усвоить и толковать – разумение.
3. Умение рассудительно, духовно усвоить изучаемое, обнять 

разумом – уразумение.
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4. Умение постигать, познавать, судить, соображать, применять, 
сравнивать, заключать, выводить следствие – ум. 

5. Умение быть духовно сильным, способным верно и последо-
вательно сцеплять мысли от причины следствий и до цели, до конца 
довести дело – разум.

6. Умение быть рассудительным в словах и поступках, овладеть 
полезной осторожностью и расчетливостью – благоразумие.

7. Умение решать порядком действия, умение действовать как 
лад, склад, прием, средство - прием и способ. 

8. Умение действовать средствами как способ, инструмент, при-
способление, оборудование, материалы, деньги, капитал, возмож-
ность – средство.

 9. Умение быть способным производить любые действия ода-
ренно, талантливо, хитро – способность.

10. Умение овладеть умственной ловкостью, изворотливостью, 
тонкой и острой сообразительностью, различными хитрыми приема-
ми достижения своей цели – смекалка.

11. Умение быть искусным, мастерски знать и делать само дело, 
требующее высокого качества – мастерство.

12.Умение применять в жизни и образовательном процессе как 
средство способы, способности, мастерства в живопись, зодчество, 
музыку, мимику, пляску, модели, производство и т.д. – искусство[5].

Сатабыл представляет собой совокупность приобретенных че-
ловеком качеств совершать умственный и физический созидатель-
ный труд. Для определения интеллектуального развития людей, 
имеющих разные виды сатабыл, мы исходим из типологии видов 
интеллектов, исследованных и выделенных американскими учены-
ми: вербально-логический, логико-математический, зрительно-про-
странственный, телесно-двигательный, музыкально-ритмический, 
внутриличностный и межличностный, нравственно-эстетический, 
эмоционально-чувственный интеллекты [2].

Идея разработанной нами и работающей программы родилась 
более двадцати лет назад. Тогда только начиналась подготовка к 
составлению первого поколения стандарта в российской образо-
вательной системе. По выбору содержания предмета, по цели до-
стижения образовательных задач составленная нами программа 
полностью исходит из этнокультурных традиций научения способам 
деятельности, что с исторических времен сохраняется у старших по-
колений народа саха. Оно достигает цели накопления молодым че-
ловеком жизненного опыта. Традиционный труд, ведение хозяйства 
и приобщение к этнической культуре народа ведет к формированию 
этнокультурных компетентностей у каждого представителя народа. 
В процессе поиска новых технологий обнаружили эффективность 
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веками проверенного, до сего времени продуктивного способа эт-
нокультурного образования. При осмысленном новом понимании 
и использовании традиционного опыта раскрывается природосо-
образная и лично ориентированная сущность саморазвития челове-
ка. 

В языке народа саха эти слова образуют отдельную группу слов 
сатабыл, которые представляют глагольные существительные и 
имеют неизменную форму и норму функциональных слов, обозна-
чающих процесс [6]. Мы допускаем, что под влиянием этой группы 
части речи язык народа саха на протяжении долгого периода су-
ществования потерял, возможно, то качество, которое имеется в 
настоящее время в русском языке: род, приставки, склонения. Это 
подкрепляется примером. От русского слова «ход» образуются но-
вые слова в результате присоединения к нему приставок: «сход, до-
ход, уход, приход, заход, выход, отход, находка и прочие». На это 
обратил внимание А.Е. Кулаковский [2] и написал в своем труде о 
языкознании о том, что на каждое из этих русских слов в якутском 
языке имеются самостоятельные слова: «мунньах - собрание, туhа - 
польза, бары - уход, кэлии - приход, киирии - заход, тахсыы - выход, 
аттаныы – уход, сидя верхом на коне, булуу - нахождение» (здесь мы 
не изменили примеры автора), имеющие свои определенную языко-
вую форму и норму. У народа саха вся разговорная речь поддержи-
вается функциональным рядом слов. Полагаем, что такая функция 
языка исходит из прямой подчиненности глагольных существитель-
ных от функции деятельности головного мозга, где осуществляется 
трансдеривационный процесс. Слова, относящие к сатабыл, нахо-
дятся в форме предикатов, показывают действие и деятельность и 
имеют определенную норму процесса, которая открывает дорогу в 
центр подсознания головного мозга. Подобное подтверждение по 
отношению предикатов и глагольных существительных находим в 
трудах Б. Боденхамер, М. Холл [2]. Действие или деятельность инди-
вида должна сопровождаться соответствующими им по функциям 
предикатами, то есть, по-нашему понятию, многозначными слова-
ми сатабыл. Имеем возможность ссылаться на исследование В.М. 
Смирнова [9], что только после выявления семантических свойств 
словесного раздражителя определяется активизирующее влияние 
на кору головного мозга. Таким образом, в нашем представлении 
язык саха с помощью слов в форме глагольных существительных 
превратился в функциональный универсальный язык, который кон-
тролируется подсознанием и функционирует под его влиянием. 

Используя логический смыл, определяющий сатабыл как констан-
ту, фактора показателя содержания развития этноса, мы применили 
его содержание при составлении учебной программы по предмету 
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«Технология» и для составления таксономии групп универсальных 
способов деятельности. Теперь об особенностях предикатных слов, 
обозначающих полисемию сатабыл. Они, как способ действий и дея-
тельности, легли за основу определения содержания регионального 
предмета образования по технологии. По программе этнокультур-
ной продуктивной технологии «Сатабыл» в технологическом обра-
зовании ребенок изучает и работает над материализирующими про-
цессами и притом комплексно с другими в течение 5 лет при помощи 
педагога, в условиях изменения подходов к научению действиям. 
При переходе из класса в класс изменяются измерительные при-
боры, материалы, другие средства, ситуации, виды деятельности, 
характер измеряемых объектов, процессов, параметры явлений и 
изготовляемых изделий. Но неизменными остаются многозначные 
слова действия сатабыл. Это говорит о независимых функциях каж-
дого сатабыл, которые способны действовать постоянно, являясь 
этнокультурными образовательными компетентностями. Для срав-
нения приведем общепризнанный, понимаемый как данное, при-
мер из законов природы: преломление света, ускорение, падение, 
расширение и другие процессы изучаются как законы природы по 
предмету «Физика». На физике изучаются существующие процессы, 
законы природы. В свою очередь законы, правила, приведенные и 
не приведенные здесь, в основном имеют форму и норму глаголь-
ных существительных, т.е. на языке саха обозначают один из ком-
понентов сатабыл: тостуу (сырдык тостуута-преломление света), 
тэйии (отражение), түргэтээhин (ускорение), түhүү (падение), үллүү 
(расширение), оргуйуу  (кипение), тэтимирии  (инерция), хамсааһын  
(движение), уһуйуу (научение, натаскивание). Напоминаем, что они 
образованы от существительных и глаголов, с помощью окончаний 
(аффиксов) -ыы и-ааhын. Примеры, подобные физике, можно най-
ти во всех существующих предметах образования, и эти процессы 
многократно повторяются независимо от среды проявления, что яв-
ляется свидетельством их обобщенности и универсальности, или как 
принято в ФГОС – надпредметные или универсальные. Мы над этим 
работали достаточно продуктивно и находили эти особенности са-
табыл, о чем писали в своих статьях и книгах, касаясь функциональ-
ных особенностей, начиная с политехнического образования. То же 
может происходить в технологическом и других областях образова-
ния, что мы показываем в программе «Сатабыл», другими словами, 
присутствуют её процессные составляющие в процессе подготов-
ки, протекании самого процесса и на заключительных этапах учеб-
но-производительной деятельности школьников. В настоящее время 
школы переходят на такую организацию процессного образования. 
Возникает потребность все образовательные функции отдельных 
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предметов выразить как задачу через функции «Сатабыл» так, что-
бы универсальные функции законов природы, языка, культуры, 
нравственности становились выразителями жизненно необходимых 
потенций человека в образовательном процессе и становились ре-
алиями его функциональной словесной и продуктивной деятельно-
сти. 

На содержательном уровне реализации концепции «Сатабыл» мы 
вышли на обучение учащихся по продуктивной технологии. И опре-
делили дидактические принципы этой образовательной технологии, 
связанной с традиционной культурой народа саха. По содержанию 
эти принципы можно характеризовать следующим образом: 

1. Принцип наследственности — означает использование генети-
ческих особенностей ребенка в продуктивной деятельности.

2. Принцип витагенности – означает жизненность, использование 
жизненного опыта для развития самого человека, нахождение спо-
соба встраивания его в жизнь, жизнь культуры и социума.

3. Принцип продуктивности — заключается в развитии способов 
деятельности посредством выполнения тех или иных видов труда, 
которые впоследствии становятся функциями деятельности челове-
ка.

4. Принцип преемственности — означает учитывание особенно-
стей традиционной этнокультуры в передаче опыта жизни своего 
народа молодому поколению.

5. Принцип соответствия — заключается в учете на современном 
виде труда спроса профессиональных и социальных качеств инди-
вида.

6. Принцип опережения —заключается в предвидении алгоритма 
реализации способов в конкретном виде деятельности.

7. Принцип непрерывности — означает образование в непрерыв-
ной цепи применяемых способов деятельности при создании эле-
ментов и цельного проекта.

8. Принцип роста — определяется тем, что первоначальное до-
стижение становится опорой следующего успеха, от успеха к успеху

Руководствуясь принципами этнокультурной продуктивной тех-
нологии «Сатабыл» педагог конструирует обучающемуся видение 
той деятельности, которую обучающийся будет сопровождать, про-
ектировать и внедрять в своих действиях и деятельности. Подобная 
работа придает ему силу, дает в каждом случае возможность заново 
взглянуть на свой приобретенный опыт и проектировать новый. Та-
ким образом, принципы продуктивной технологии «Сатабыл» обра-
щены своим содержанием непосредственно к обучающемуся. Со-
держание концепции «Сатабыл» направлено на постепенный отход 
от традиционного обучения учащегося, в основе которой лежит на-
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копление знаний, в большей части ненужных для самостоятельной 
жизни. 

Концепция приближает процесс образования учащегося к его 
существующим сегодня жизненным интересам. Ученик по мере на-
копления опыта жизни, усвоения способов деятельности может сам 
корректировать развитие своих личностных качеств. Общеобразо-
вательные школы начали обращать внимание на эти особенности 
образовательного процесса, открывая экспериментальные площад-
ки процессного этнокультурного образования «Сатабыл».

По инициативе автора статьи и под его научным руководством 
проводятся экспериментальные работы по апробации развития спо-
собов деятельности учащихся в образовательных учреждениях ре-
спублики. Назовем несколько экспериментальных площадок.

1. Учительница технологии Валентина Васильевна Федорова 
Тойбохойской средней общеобразовательной школы Сунтарского 
улуса в 2000-2007 годах проводила мониторинг развития сатабыл 
школьниц. Разработаны структура и содержание мониторинга тру-
довых способов деятельности школьников.

2. С 2000 года в 12 учреждениях образования Сунтарского и Верх-
невилюйского улусов, входящих в сетевое объединение «ТЕМП», 
проводится эксперимент по развитию экономических, предприни-
мательских, банковских обобщенных и универсальных умений – са-
табыл, начиная с детского сада, на тему «Воспитание качеств гра-
мотного потребителя и организатора услуг рыночной экономики». В 
сетевое объединение «ТЕМП» (технология единой мобильной про-
граммы) входят Тойбохойская, Куокунинская, Арылахская средние 
школы, Вилючанский технический лицей и ДОУ «Сардаана», «Ньур-
гуhун», «Чуораанчык», «Туллукчаан» Сунтарского улуса, Намская и 
Харбалахская средние, Балаганнахская неполная средняя школы, 
Харбалахское ДОУ Верхневилюйского улуса. Экспериментальная 
площадка завершается в 2016 году.

3. С 2003 года Рассолодинская средняя общеобразовательная 
школа и ДОУ Мегино-Кангаласского улуса работали в режиме экс-
перимента по теме «Школьный агротехнический центр «Сатабыл» 
как среда продуктивной деятельности детей». В основе эксперимен-
та заложено развитие операционных, обобщенных и универсальных 
умений сельскохозяйственного производительного труда. 

4. С 2000-2001 учебного года Алтанская общеобразовательная 
средняя школа Амгинского улуса 7 лет проводила эксперимент на 
тему «Организационно – педагогические условия создания школы 
«Сатабыл». В эксперименте велась работа над формированием 
предметных и метапредметных обобщенных и универсальных уме-
ний (сатабыл). Проводили таксономию способов деятельности. 
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5. Атамайская общеобразовательная средняя школа Горного улу-
са с 2004 года работает над созданием условий для воспитания хо-
зяина своей жизни и земли, способного ориентироваться в условиях 
рыночной экономики, рационально организовать и вести подсобное 
хозяйство с учетом местных природных условий. Тема эксперимен-
тальной площадки расширилась и переориентирована на социали-
зацию школьников посредством включения их в продуктивный труд 
совместно с населением по дуальной системе образования.

6. Диринская агропрофилированная обшеобразовательная сред-
няя школа имени И.Е. Федосеева-Доосо, являясь республиканской 
экспериментальной площадкой, работает над темой «Развитие лич-
ностных основ выбора профессии средствами агропрофилиро-
ванного образования и сельскохозяйственного производительного 
труда». Круглогодичный производительный труд школьников скоо-
перирован с местным населением. Созданы крупные учебно-произ-
водственные объекты.

7. В программах развития многие общеобразовательные учреж-
дения включили формирование обобщенных и универсальных уме-
ний – сатабыл: Борулахская СОШ Верхоянского улуса, Соттинская 
СОШ Усть-Алданского улуса, Кытанахская СОШ Чурапчинского улу-
са, Эйикская СОШ Оленекского улуса и другие.

8. Институт развития образования и повышения квалификации 
работников образования имени С.Н. Донского-2 в рамках обще-
институтского плана проводит с 2000 года курсы повышения ква-
лификации работников образования по теме «Сатабыл в системе 
модернизации образования», с 2010 года – «Совершенствование 
парадигмы образования: карта педагога». В содержании курсов Са-
табыл рассматривается как соответствующее требованиям ФГОС. 
Такими курсами охвачены более 3 тысяч работников образования. 

Вышеназванные общеобразовательные школы с эксперимен-
тальной площадкой не отстают от творческих процессов, которые 
происходят в пространстве развития образования, экономики и со-
циального окружения в регионе и России. 

Экспериментальная Диринская общеобразовательная агрошко-
ла Чурапчинского улуса, успешно завершая тему «Развитие личност-
ных основ выбора профессии средствами агропрофилированного 
образования и сельскохозяйственного производительного труда», в 
2015 году защитила новую тему  исследования перед республикан-
ским экспертным советом Министерства образования Республики 
Саха (Якутия): «БИЗНЕС – 9 ДС». 

Рассмотрев продуктивность этнокультурного образования «Са-
табыл», мы пришли к выводу, что в образовательных целях бизнес 
рассматривается как система или алгоритм выполнения 9 универ-
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сальных компетентностей (9 дэгиттэр – универсальный; сатабыллар 
– компетентности; дьаарыстаммыттара - алгоритмизация или буквен-
ными обозначениями русского языка (9 УК - универсальные компе-
тентности).

В реальном проекте «БИЗНЕС – 9 ДС» может быть индивидуаль-
ным, парным, групповым, коллективным. От количества участников 
бизнеса алгоритмизация действий, а потом деятельности не изменя-
ется, так как функции универсальных, метапредметных компетент-
ностей (сатабыл) на всех влияют одинаково. В этом основная суть 
деятельности, соответствующая федеральным государственным 
образовательным стандартам. Однако внутренняя составляющая 
каждой из 9 универсальных компетентностей или дэгиттэр сатабыл 
обладает многообразием. Кто как может реализует универсальную 
компетентность или дэгиттэр сатабыл, используя многочисленные 
компоненты компетентностей. Их вариация зависит от профессио-
нальной подготовленности занимающегося бизнесом.

Таким образом, этнокультурное образование Сатабыл практиче-
ски внедряется в период перехода на новый качественный уровень 
получения школьниками образования. Сложность перехода преодо-
лима, если образовательная система постоянно будет обогащаться 
вековым проверенным временем опытом, жизненной функцией са-
морегулирующейся и саморазвивающейся личности.
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Е. И. Винокурова
Этнокультурное технологическое образование

в Республике саха (Якутия)

Содержание обучения и воспитания в школе призвано учиты-
вать национально-культурные потребности человека, формировать 
его этническое самосознание. Только тогда каждый человек может 
осознавать свою принадлежность к определенному этносу, к наро-
ду, живущему в пределах всего государства, ко всему человечеству, 
находить общее и отличное в соответствующих культурах [12, c. 34]. 
Национальное самоопределение младших школьников осуществля-
ется на основе национальной культуры не только через язык препо-
давания, но и на основе содержания обучения с учетом этнокульту-
ры и этнопсихологии коренного народа. В сельских национальных 
школах Якутии, где традиции национального ручного труда и народ-
ной культуры сохранены в наибольшей степени, в процессе техно-
логического образования младшие школьники углубленно изучают 
прикладное искусство народов, населяющих данную местность 
(саха или коренных народностей Севера).

Согласно Конституции Республики Саха (Якутия), каждый граж-
данин республики обязан уважать «самобытную культуру, обычаи, 
традиционный образ жизни народов республики, содействовать его 
возрождению, сохранению и развитию». В этой связи Концепция об-
новления и развития национальных школ Якутии (якутской, русской, 
эвенкийской, юкагирской, чукотской, долганской) дала сельским 
школам ряда улусов (Сунтарский, Мегино-Кангаласский, Усть-Ал-
данский, Верхоянский, Таттинский и др.) возможность реализовать 
в ходе региональной школьной реформы накопленный уникальный 
опыт по организации трудового, художественно-эстетического вос-
питания, работы по месту жительства и краеведению.

Изучение произведений декоративно-прикладного искусства ко-
ренного этноса (вещный мир) позволяет младшим школьникам по-
лучать первые представления о культуре своего народа и народов 
других национальностей. Народное прикладное искусство высту-
пает одним из важнейших факторов воспитания у детей младшего 
школьного возраста основ этнического самосознания личности, 
формирования толерантного отношения к представителям других 
народов, т.е. межэтнической толерантности.

Народное искусство является родником творчества и творческой 
активности. Мир народного искусства – сама жизнь народа, духов-
ный опыт народа, синтез духовной и материальной культуры. По-
гружение детей и школьников в мир народной культуры раскрывает 
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перед ними тайны ремесла, формообразования, орнамента, техни-
ческие приемы обработки различных материалов.

Являясь по своей исторической сути общенародной деятельно-
стью, зародившееся в глубокой древности как отображение сторон 
человеческой жизни и сопровождающее человечество на протяже-
нии всей его истории, искусство позволяет человеку реализовать 
свои неиспользованные возможности в духовном, эмоциональном 
и интеллектуальном развитии, приобщиться к накапливаемому чело-
вечеством коллективному опыту.

Поиску ответов на эти жизненно важные вопросы посвящены ра-
боты якутских ученых старшего поколения (В.Ф. Афанасьев, У.А. Ви-
нокурова, Д.А. Данилов, Н.Д. Неустроев, И.С. Портнягин, М.А. Абра-
мова, У.А. Карамзина, И.И. Подойницына, В.В. Акимов, М.К. Сивцева 
и др.). Особо хочется отметить (по охвату и глубине обобщений) 
труды В.Ф. Афанасьева, в которых наряду с богатым фактическим 
и фольклорным материалом приводятся подробные описания тру-
довой деятельности детей и взрослых, связанные с этнокультурным 
характером видов труда: охотой, рыболовством, оленеводством, ко-
неводством и других.

Народное прикладное искусство долгое время развивалось в усло-
виях крестьянского хозяйства на селе, когда приучение детей к труду 
и постижение секретов того или иного мастерства носило естествен-
но поступательный характер. Современная сельская семья сегодня 
обретает все большее сходство с городской. По данным социологи-
ческого исследования И.И. Подойницыной (1999), в обеих группах 
исследуемых семейств дети не только не встречаются с народными 
традициями приучения к труду и прикладному творчеству, но и просто 
не имеют постоянных трудовых обязанностей, вследствие чего орга-
низация специальной работы по трудовому воспитанию школьников 
возлагается на образовательное учреждение [7, с. 153].

Между тем активное практикоориентированное «общение» с об-
разцами народного прикладного искусства обретает значимость в 
формировании эстетической культуры и эстетизации процесса тру-
да. К использованию этого воспитательного потенциала призывал 
еще в 70-е гг. В.А. Сухомлинский: «Истоки творческих способностей 
и дарования детей на кончиках их пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше вза-
имодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое 
для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с 
природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Чем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» [11, с. 17]. 
Аналогичные мысли мы находим у М.А. Абрамовой, считающей, что 
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мастерство детской руки едва ли достижимо в современной системе 
обучения учащихся начальной школы без активного освоения тра-
диций народного прикладного искусства [1, с. 37]. Правомерность 
высказанных мыслей о мастерстве детской руки нашла свое отра-
жение и в данном исследовании.

Корни народного прикладного искусства уходят глубоко в исто-
рию. Из поколения в поколение передается это искусство и занима-
ет значительное место в жизни якутского народа. В послевоенное 
время (после 1945 года вплоть до 60-х годов) коренное население 
Якутии перестало регулярно заниматься кузнечным и ювелирным 
делами, изготовлением домашней посуды из бересты и кожи, плот-
ницкими и столярными работами в национальном стиле, шитьем 
и вышиванием с оригинальным северным орнаментом. Однако в 
конце 80-х и начале 90-х годов ХХ века были предприняты попытки 
по возрождению традиционных народных промыслов. Некоторые 
виды народного прикладного искусства – художественную обработ-
ку древесины и бересты, резьбу по кости, изготовление гобелена из 
конского волоса, аппликацию и вышивку на ткани, обработку шкуры 
и меха, ювелирное дело и другие – можно было включить в содер-
жание деятельности общеобразовательной школы как националь-
но-региональный компонент.

С 1960-х годов прикладное искусство Якутии становится предме-
том научного исследования. Отдельным видам народных промыс-
лов посвящены работы: якутской народной резьбе по дереву – И.А. 
Потапова; одежде и конскому убранству – Р.С. Гаврильева; пробле-
мам художественного промысла и творчеству народных мастеров – 
З.И. Иванова и др.

Отдельные вопросы народного прикладного искусства Якутии 
находят отражение в исследованиях по проблемам высшей и про-
фессиональной школы региона, в том числе по проблемам политех-
нической подготовки и трудового воспитания, их связей с традици-
онными этнокультурными видами труда, у авторов: Д.А. Данилова, 
И.С. Портнягина, П.П. Кондратьева, Н.Д. Неустроева, Т.Т. Саввино-
ва, В.В. Акимова и др. В 1960-70-х годах проблемам трудового обу-
чения и организации производительного труда сельских школьни-
ков в Якутии были посвящены работы Н.Е. Егорова, А.А. Миронова, 
Н.В. Такырова. В частности, работа Н.Е. Егорова посвящена трудо-
вому и производственному обучению в школах Крайнего Севера, 
привлечению школьников к традиционным видам ручного труда. 
Работы А.А. Миронова посвящены проблемам трудовой подготов-
ки учащихся сельских школ. В них обосновывается связь школы 
и сельскохозяйственного производства. Исследование Н.В. Такы-
рова рассматривает опытническую работу сельских школьников в 
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условиях Крайнего Севера на этапе допрофессиональной подго-
товки [4, с. 37]. 

«Годы перестройки» (1985-1991 гг.) стимулировали значитель-
ные изменения, связанные с начавшимися в современном обществе 
социально-экономическими, научно-техническими и культурными 
процессами. Национальная культура, содержащая в себе надежно 
проверенные временем и историческим отбором традиции челове-
чества, становится полем напряженных методологических и дидакти-
ческих исканий. Ведущее место в трудовом воспитании школьников 
начинает занимать приобщение воспитанников к культуре трудовых 
традиций, опыта трудовой деятельности своего народа. Одним из 
ключевых направлений данного процесса стало развитие нацио-
нальных школ в регионах. Школам открылась возможность «вос-
становить свои этнокультурные и этносоциальные функции, стать 
институтом экологии национальной культуры, обеспечить стандарт 
образования как гаранта современного цивилизованного развития 
нации» [12, с. 12]. Актуальным для формирования системы образо-
вания народа Якутии стал ряд вопросов, связанных с осмыслением:

• роли и места народного искусства как части культурного насле-
дия в современной концепции непрерывного образования;

• механизмов функционирования народного творчества в усло-
виях индустриального общества;

• наиболее эффективных средств народного прикладного ис-
кусства для достижения педагогического эффекта в трудовом обу-
чении учащихся начальной школы Республики Саха (Якутия);

• вопросов дифференциации педагогических условий, реализа-
ции учебных программ по трудовому обучению младших школьников 
с применением народного прикладного искусства на уроках труда.

В школах республики, как и в других регионах России, имеется 
определенный педагогический опыт по технологическому образова-
нию, по производственному и профессиональному обучению уча-
щихся. Народ саха имеет самобытное прикладное искусство, где 
традиции передаются из поколения в поколение. Искусные мастера 
Якутии (кузнецы, резчики по дереву, вышивальщицы, плетельщицы 
из конского волоса, ювелиры и т.д.) в совершенстве умели обраба-
тывать природные материалы, отражая красоту Среднего Мира в 
предметах повседневного обихода, утвари, посуде, женских укра-
шениях.

В региональной системе образования большая роль отводит-
ся народной педагогике. С 1992 года в национальных школах ре-
спублики по базовому учебному плану якутской школы с родным 
(нерусским) языком обучения были введены курсы: «5-9 кылааска 
кыргыттары үлэнэн үөрэтии» («Трудовое воспитание девочек»), «5-9 
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кылаас уолаттарын үлэнэн үөрэтии» («Трудовое воспитание мальчи-
ков»), «Булка, уус-уран оҥоһукка, сылгыһыт идэтигэр үөрэтии» и др. 

Для разработки учебно-методического обеспечения предмета 
«Трудовое обучение» были привлечены научные работники, мето-
дисты, творчески работающие учителя: П.П. Кондратьев, М.И. Три-
фонова, Т.Т. Саввинов, В.В. Акимов, И.И. Гоголев (Чаранская СШ 
Усть-Алданского улуса), Г.Н. Бурцев (Соттинская СШ), И.П. Игнатьев 
(Намская СШ), Э.Е. Алексеев (Туора - Кюельская СШ Таттинского 
улуса) и др.

В 1992 году учебно-методический совет Министерства обра-
зования Республики Саха утвердил «Сатабыл» в качестве учебной 
программы по трудовому обучению (авторы-разработчики – П.П. 
Кондратьев и Т.Т. Саввинов), которая с 1993/94 учебных годов обе-
спечивала в Якутии базовую трудовую подготовку для мальчиков и 
для девочек 5-9 классов. Между тем вопросам трудовой подготовки 
младших школьников не было уделено должного внимания.

С 1998 года начали преподавать предмет «Трудовое обучение» на 
якутском языке под названием «Сатабыл». Предмет «Сатабыл» учи-
тывал специфику трудового воспитания с традиционным уклоном, 
обеспечивающим раскрытие творческого потенциала учащихся. 
Программа содержит алгоритмы действия учителя по формирова-
нию обобщенных умений, с помощью инструментов, оборудования 
и приспособлений [5, с. 43]. В ней предусматривается постепенное 
формирование обобщенных умений, которые в дальнейшем станут 
базовыми для самосовершенствования конкретных навыков и, в 
конечном счете, развития профессиональных умений. Ученики под 
руководством учителя осваивают технологию ручного изготовления 
простых изделий и постепенно переходят к освоению машинной тех-
нологии производства товаров народного потребления. При выпол-
нении учащимися практических работ на уроках трудового обучения 
особо важную роль играют объекты производительного труда. Сле-
дует заметить, что Концепция развития национальной школы Респу-
блики Саха (Якутия) ориентирует на раздельное трудовое обучение 
по половозрастному признаку. Предлагается воспитывать девочку 
как будущую хозяйку дома, будущую мать, развивать у нее художе-
ственно-эстетический вкус, интерес к народному творчеству, его 
традициям и наследию и это направление активно поддерживается 
этнопедагогами У.А. Винокуровой, А.П. Оконешниковой, В.Н. Аргу-
новой, Г.С. Петровой.

С введением новых дисциплин и факультативов возрастает ответ-
ственность учителей труда и начальных классов за освоение детьми 
практикоориентированных умений и навыков по ручному труду и 
декоративно-прикладному искусству. Учителю трудового обучения 
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вменено в обязанность заранее подбирать необходимые объекты 
труда, создавать и обеспечивать все условия для изготовления со-
ответствующих изделий в зависимости от наличия сырья и матери-
алов, предварительно рассчитывать, сколько материалов и сколько 
времени необходимо школьникам для этого. Для процесса трудово-
го обучения всегда актуальна реализация известных педагогических 
принципов непрерывности, систематичности и преемственности. В 
этом смысле весь курс обучения делится на 4 ступени, которые име-
ют условные названия: 1-я ступень: 1-3 классы – подготовительная; 
2-я ступень: 4-6 классы – формирующая; 3-я ступень: 7-9 классы – 
развивающая; 4-я ступень: 10-11 классы – профессиональная.

В процессе обучения предусматривается переход учащихся из 
одной группы в другую, поскольку в силу ряда индивидуальных осо-
бенностей не все дети одинаково овладевают определенными уме-
ниями.

Многолетний опыт показывает, что дети наделены от природы 
способностями к творчеству, а дети коренных народов проявляют 
способности к национальным видам прикладного искусства, что и 
было высказано на международной конференции «Проблемы обу-
чения детей коренных народов национальным видам прикладного 
искусства», проходившей в марте 1994 года в с. Дьабыл Мегино-Кан-
галасского улуса Республики Саха (Якутия) [5, с. 138].

Как свидетельствуют результаты исследований ученых-педаго-
гов Республики Саха (Якутия) (В.Н. Антоновой, У.А. Винокуровой, 
А.А. Григорьевой, Н.Д. Неустроева, Б.Н. Попова, И.С. Портнягина 
и др.), возрождение национальной школы немыслимо без обраще-
ния к народным промыслам, к народному прикладному искусству, к 
трудовым традициям. Эту задачу частично можно решить в рамках 
трудового обучения во всех звеньях школьного образования – от на-
чального до старшего – в условиях организации производительного 
труда учащихся, на занятиях секций народно-прикладного искусства, 
«Школы народных мастеров» и т.д. во время внеклассной работы.

В сельских национальных школах и отдельных городских образо-
вательных учреждениях Якутии учащиеся овладевают мастерством 
изготовления изделий в национальных традициях. Они не только 
создают проекты и творчески выполняют изделия из природных ма-
териалов, но и принимают участие в различных выставках, смотрах, 
конкурсах, продолжая культурную эстафету поколений. Приклад-
ное искусство якутов отражает художественный вкус, талант и опыт 
народа, накопленный за многие века. Оно не утратило своего значе-
ния и в наши дни.

Умение изготовлять предметы быта и орудия труда в народе всег-
да высоко оценивалось. Поэтому в сельских национальных школах 
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продуманная система занятий по прикладному искусству стимули-
рует детей к самостоятельным действиям, освоению тех или иных 
приемов народных мастеров.

В Якутии существуют разнообразные возможности для непосред-
ственного приобщения ребенка к народному прикладному творче-
ству. Несмотря на небольшой количественный состав населения, в 
регионе подавляющее число жителей занимаются разными видами 
народного прикладного искусства и народными промыслами. Ассо-
циация народных мастеров Якутии насчитывает более 980 человек, 
в их числе 460 признанных в России и за рубежом художников. Союз 
художников Якутии, включая секцию косторезов, мастеров резьбы 
по дереву, насчитывает 490 членов и 232 кандидата. Примечатель-
но и то, что секция мастеров резьбы по дереву (созданию больших 
архитектурных форм, возведению балаганов и ритуальных конских 
коновязей – сэргэ) насчитывает 92 человека. В Союзе дизайнеров 
Республики Саха (Якутия) также существует подразделение масте-
риц по плетению из конского волоса, национальному шитью из ку-
сочков меха, бисера и т.д.

Свои филиалы у Союзов находятся в большинстве улусов ре-
спублики. Помимо этого функционирует этнокультурное общество 
«Саха омук», поощряющее занятия традиционными видами искус-
ства, регулярно проводящее выставки талантливых мастеров. Сре-
ди форм внеучебной деятельности в улусных школах Республики 
Саха (Якутия) имеют место выставки, конкурсы в соседних насле-
гах и даже улусах, знакомство и непосредственный обмен опытом 
учащихся со своими сверстниками, занимающимися аналогичным 
видом народного прикладного творчества.

Знания, полученные в процессе экскурсий, посещений музеев, 
непосредственных встреч с профессионалами и известными масте-
рами улуса, изучение предмета «Художественная культура Якутии» 
расширяют возможности самостоятельной деятельности в области 
прикладного искусства.

Разнообразие возможностей приобщения учащихся к родной 
культуре ставит перед учителями технологии региона проблему 
выбора: или развивать обучение прикладному искусству только на 
базе традиционного народного прикладного творчества, которое в 
основном признает только культуру ручного труда, или отдать пред-
почтение общим, традиционным прикладным искусствам. В.В. Аки-
мов считает, что необходим «комплексный подход к воспитанию 
профессионализма на всех ступенях образования» [2, с. 139].

Учителя-практики сельских школ республики располагают ори-
гинальными авторскими программами и курсами, пропагандирую-
щими те или иные виды народного декоративно-прикладного ис-
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кусства, народных ремесел, ставшими популярными у их коллег из 
других улусов Якутии. Мастера-умельцы, члены творческих Союзов 
Республики Саха (Якутия), проживающие в сельской местности, соз-
дают свои «школы», привлекая в них учащихся данной местности. 
Так, Борис Федорович Неустроев – известный народный мастер от-
крыл в с. Баяга республиканский лагерь «Мандар кыһата». Он своих 
воспитанников обучает разному мастерству (резьба по металлу, де-
реву, шитью). Валентина Прокопьевна Азарова объединила разно-
возрастный коллектив для передачи секретов изготовления якутских 
традиционных чепраков (часть верхового убранства якутского коня) 
и кычым (боковые попоны лошади), Иннокентий Прокопьевич Иг-
натьев обучает резьбе по древесине лиственницы, Афанасий Петро-
вич Лопатин специализирует своих юных учеников в изготовлении 
парадной кумысной и кухонной утвари, Иннокентий Никитич Готов-
цев – непревзойденный мастер по изготовлению хомуса – обучает 
школьников Убоянской средней школы, Константин Меркурьевич 
Мамонтов готовит косторезов-специалистов с высшим образовани-
ем.

Интересен также опыт работы учителей трудового обучения. У 
учителя Чокурдахской средней школы Г.В. Слепцова в учебной ма-
стерской осуществляется совместная организация трудового обу-
чения и производительного труда школьников. Такая организация 
трудового обучения позволила сблизить два элемента не только ор-
ганизационно, но и содержательно. Созданы все условия, при кото-
рых производительный труд органически сочетается с обучением, 
дополняет и развивает его, дает ему практический выход.

Одним из энтузиастов своего дела является А.Д. Николаев, учитель 
трудового обучения Баппагайской средней школы Вилюйского улуса. 
Основной его педагогический прием – развитие самостоятельности, 
творческой активности школьников. Он учит учеников творчески под-
ходить к выполнению заданий, четко планирует процесс организации 
их труда, формулирует его цель, намечает пути, способы и средства 
ее достижения. Реальность плана определяется объективной оценкой 
имеющихся возможностей. Ребята знают, что полученные ими знания 
и умения потребуются и на уроках, и в жизни. Согласно экономиче-
скому расчету А.Д. Николаева, из березы со средним диаметром 20 
см можно изготовить: 10-12 штук туесов (вид национальной посуды из 
бересты), 20 штук чоронов (вид национальной деревянной посуды), а 
из веток – до 20 штук веников для бани и т.п.

На сегодняшний день в школах республики учителя начальных 
классов при обучении «Технологии» имеют возможность работать с 
вариативными федеральными учебниками. Однако в условиях би-
лингвального обучения в наших школах при обучении на родном 
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языке требуются дополнительные временные затраты на понима-
ние, усвоение содержания предмета. Эта проблема должна решать-
ся путем перестройки программ по технологии с целью формирова-
ния этнокультурной и региональной идентичностей.

В 2008 году в Институте национальных школ Республики Саха 
(Якутия) Е.И. Винокуровой разработана учебная программа «Алын 
кылаастар технологияҕа дьарыктарын программата» для якутской 
начальной школы. Программа стала основой приобщения младших 
школьников к материальной и духовной культуре народов Респу-
блики Саха (Якутия), к их традициям и обычаям, духовно-этическим 
ценностям. На основе этой программы в 2008 году по предмету «Тех-
нология» разработано и при содействии издательства «Бичик» изда-
но учебное пособие по технологии «Уран тарбах кистэлэҥэ» для 1 
класса. 

В 2009 году разработано электронное пособие по программе 
Macromedia: «Технология» для якутской начальной школы. Элек-
тронное пособие «Уран тарбах кистэлэҥэ» по технологии состоит из 
четырех модулей:

• Первый модуль: «Работа с природными материалами» (пух, пе-
рья, глина, листья и шишки).

• Второй модуль: «Работа с бумагой» (дети знакомятся со значе-
ниями орнаментов, вырезание снежинки по алгоритму (показ идет 
анимациями).

• Третий модуль: «Шитьё» (знакомство со швами, аппликацион-
ная работа, шитье рукавицы).

• Четвертый модуль: «Работа с бисером». Видеосюжеты. Учени-
цы начальных классов показывают работы с бисером.

Содержательной основой и принципиальным новшеством посо-
бия является получение начальных (базовых) знаний по технологии 
ручной обработки материалов: природным материалом, глины, пе-
ром птицы, бумагой, по работе с бисером, шитью и т.д. Содержа-
тельная часть изучаемых тем и занятий включает технологические 
задания, перечень знаний и умений для каждого класса начальной 
школы, необходимых для изготовления изделий. В процессе техниче-
ского моделирования (изготовления изделий из различных материалов, 
создания моделей и макетов из бумаги, картона) младшие школьники 
получают знания о назначении и общем устройстве различных техниче-
ских объектов, овладевают начальными сборочно-монтажными умени-
ями. Воспитание детей в духе народного искусства непосредственно 
связано с формированием у них практических навыков по жанрам тра-
диционных народных ремёсел: орнамент, аппликация, вышивка, резь-
ба, художественные изделия из бересты, ювелирные изделия.

В наших планах данный учебно-методический комплект, разра-
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ботанный для якутских классов, в будущем сделать доступным для 
всех школ нашей республики. То есть мы планируем новые учебные 
пособия и на русском языке.

Работа над УМК не закончена: нами продолжается разработка 
учебных пособий по «Технологии» для северных школ, электронных 
пособий для учителей и учащихся начальных школ.

Данные пособия являются вспомогательными учебными пособи-
ями и могут быть использованы как на уроке, так и во время внеу-
рочных мероприятий.

Обучение младших школьников основам народного прикладного 
искусства осуществляется в процессе ознакомления детей с принци-
пами и идеями народной эстетики, с историей народного ремесла, 
приемами и способами изготовления предметов прикладного харак-
тера под руководством учителя, показа и разъяснения утилитарного 
применения изготовленных детьми изделий (национальной одежды, 
бытовой посуды, обрядовых атрибутов – кумысной утвари, ситца, 
соломы).

Актуальной для современной системы начального образования 
является проблема возрождения утраченных национальных тради-
ций художественной культуры. Очевидно, что без опоры на народ-
ное искусство и национальную культуру невозможно воспитать лич-
ность, обладающую высокими духовными запросами и открытостью 
миру, способную к эстетическому восприятию и творческому труду 
независимо от сферы деятельности. Уроки, на которых осуществля-
ется ознакомление с народным прикладным искусством, способ-
ствуют развитию личности младших школьников. В частности, на 
уроках технологии младшие школьники знакомятся с технологией 
изучаемых видов работ; особенностями народного прикладного ис-
кусства; с трудовыми обычаями и традициями, старинными играми 
и забавами, связанными с трудом; с устным народным творчеством 
(пословицами, загадками на тему труда).

Благодаря изучению народного прикладного искусства на уро-
ках технологии в начальной школе решается ряд воспитательных и 
развивающих задач:

• знакомство с историей народа и развитие исторической памя-
ти;

• формирование интереса к искусству родного народа;
• расширение кругозора и творческих способностей учащихся;
• воспитание трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности 

в работе на примере традиций и произведений народного приклад-
ного искусства.

Знакомство учащихся с предметом народного творчества оказы-
вает огромное влияние на развитие детского творчества. Народные 
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традиции в прикладном искусстве стимулируют детей к самостоя-
тельным действиям. Знания, полученные в процессе факультатив-
ных занятий и экскурсий, расширяют возможности самостоятельной 
деятельности в области народного прикладного искусства. Познав 
первые операции, ученик в свободное время с увлечением работает 
над своей поделкой.

Народное декоративно-прикладное искусство – это такая об-
ласть художественного творчества, которая изначально связана с 
историей народа, с его традициями, обычаями, обрядами, с хозяй-
ственно-промысловой деятельностью (постройкой жилья, изготов-
лением одежды, утвари, орудий труда и т. д). Чтобы углубить знания, 
заинтересовать ребят, стимулировать их стремление к собственным 
исследованиям, были предложены письменные творческие работы 
– рефераты, которые им предстояло защитить.

Исследование показало, что ознакомление детей с исконно на-
родными ремеслами, усвоение ими основ народного мастерства по-
вышает общий и культурный уровень учащихся и в целом содейству-
ет формированию их национального самосознания.

Таким образом, в этнокультурном технологическом образовании 
основными средствами народного прикладного искусства в обуче-
нии и воспитании младших школьников являются учебный процесс, 
внеклассная и внешкольная работа, воспитание в семье и самосо-
вершенствование навыков учащихся.
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Г.с. Попова
Этнический календарь в 

образовательной деятельности

В данное время нами создана сеть образовательных учреждений, 
вовлеченных в инновационную деятельность по воспроизведению 
традиционного годичного цикла жизнедеятельности якутского соци-
ума. В сеть входят около тридцати образовательных учреждений, в 
том числе и целых наслегов Республики Саха (Якутия). Движущим 
механизмом реализуемой инновационной программы выступает го-
дичный помесячный цикл традиций саха (үгэс сыллааҕы эргиирэ) – 
своего рода этнический календарь саха. Также работа опирается на 
проектную технологию организации социокультурной деятельности 
и гендерный подход к культурно-образовательной деятельности. 
В целом воссоздаваемая образовательная система представляет 
собой целостную природно-культурную экосистему, конечным ре-
зультатом которой является свободная творческая личность – Айыы 
киһитэ (см. схему №1).

Схема №1
Модель развития свободной творческой личности 

Саха оҕото көҥүл Айыы киhитэ буола сайдар торума

Явления природного 
(естественного свободного) 
развития личности ребенка

(Оҕо бэйэ айылҕатынан көҥүл сайдара)
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Путем помесячного соблюдения годичного цикла традиций культу-
ры коренных северных народов республики, в том числе якутов-саха, в 
ходе организации внеурочной культурно-образовательной, социокуль-
турной и культуротворческой трехсторонней комплексной деятельности 
растущие поколения приобретают практические навыки по соблюдению 
культурных традиций, становятся живыми носителями языка и культу-
ры родного народа, способными развивать и вживую передавать их 
последующим поколениям. Главное же во всей этой системе – это здо-
ровье и благополучие человека, осмысленность его жизни, реализация 
им своего творческого предназначения, то есть реализация заложенно-
го в триединый Кут – Киһи үс кутугар кутуллубуту. Педагогам, социаль-
ным педагогам, психологам, культурологам, медицинским работникам и 
специалистам, родителям, всему семейному институту культуры этноса 
здесь предоставляется поле практической апробации разрабатывае-
мых теоретических подходов к процессу воспроизводства как традици-
онной культуры, так и самих коренных этносов в качестве целостных 
природ но-культурных экосистем [1; 3]. Пример разработки содержания 
социокультурной деятельности согласно этническому календарю саха 
представлен вниманию читателей (см. таблицу 1).

Традиционная технология семейной культуры
(Үгэһи туттар сатабыла)

 

Природосообразная система 
традиций семейной культуры

(Төрүт үгэс ситимэ)

 

Годичный цикл природных 
явлений и традиций

(Айылҕаҕа үгэс сыллааҕы эргиирэ)
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Примечание: в разработке указаны примерные формы деятельно-
сти, организатор волен в выборе других форм, соответствующих идее 
восстановления годичного цикла культуры; предполагаемые исполни-
тели указаны также предварительно, возможно изменение; рекомен-
дуется оформить стенд, оповещающий о предстоящих днях, событиях, 
разъясняющий смысл содержания и символов реализуемых текстов; 
координатором данной системы деятельности выступает заместитель 
директора образовательного учреждения по воспитательной работе с 
учащимися.

Здесь важно понять смысл ритуалов и обрядов саха, на первый не-
посвященный взгляд как будто устаревших пережитков, не соответству-
ющих современным потребителям культуры и цивилизации. Обрядо-
во-ритуальная культура саха наряду со всеми этническими культурами 
содержит три важных момента: 1) программа-сценарий деятельности 
при определенной ситуации, 2) инициация, 3) получение сигнала-ин-
формации к действию.

Уточнив эти три необходимых ключевых момента, выделим следую-
щую структуру ритуала: атрибутика, знаковая составляющая ритуала; 
функциональное назначение ритуала; форма исполнения ритуала; сим-
волика ритуала; информация, предназначенная человеку и получаемая 
посредством именно этого ритуала, также уточняется отправитель ин-
формации; смысл ритуала, сокрытый и раскрываемый, кодированный 
и раскодируемый посредством данного символа-ключа (Примечание: 
подробнее описано в нашей ранее апробированной разработке [2]).

Дословный перевод структуры ритуалов саха на другие языки на-
верняка теряет и изменяет их смысл. Ритуал исполняется только на род-
ном языке. Именно жизнь в языке способна воспроизвести ритуал. Язык 
благословления-алгыс способен восстановить связь с Божествами Твор-
цами-Айыы, от которых человек получает взамен совершенного им риту-
ального, символического дара (одаривания, угощения) верное указание, 
программу, а также энергию-Сүр для дальнейшего верного действия. Эта 
программа закладывается в человеке в качестве прообраза коллективно-
го бессознательного (архетипа). Ритуал приводит в действие имманентно 
заложенную программу, проявляет этот прообраз следующим образом:

- по образу и подобию, путем мимесиса (подражания Творцу-Айыы) 
человек действует в дальнейшем всегда верно;

- ритуал производит в человеке и анамнесис – припоминание заложен-
ного в нем изначально, априорно трансцендентного;

- ритуал производит катарсис – очищение, вернее, восстановление 
первоначальной чистоты – ыраас, которая является творческим началом в 
человеке и реализует сотворчество с Творцом-Айыы.

Данное триединое действие ритуала и есть его главная незаменимая 
функция. Непреходящее, незаменимое значение ритуалов состоит в этом.

Заложение, закладывание, вложение, вливание этого априорно-
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го производится в триединой сути человека – в его Үс кут. «Кут» в до-
словном переводе с языка саха означает «вложи, влей» и имеет смысл 
одновременно и данности, и потребности. Ритуал, таким образом, 
производится и как воспроизведение заданной программы, и как сущ-
ностная потребность человека [3]. Не восполни, не удовлетвори эту 
внутреннюю потребность человека, он пойдет искать его и найдет в 
иных культурных (вернее субкультурных, контркультурных или даже 
антикультурных) формах. И войдет в состояние постоянной неудовлет-
воренности. Это происходит оттого, что иное есть иное – оно не насто-
ящее, не свое, не назначенное лично для тебя. А материнское, родное, 
корневое в культуре удовлетворяет человека как родниковая вода, как 
материнское молоко, как отчий дом. Вот что ищет и находит в ритуале 
душа человеческая, дух и тело человеческое (киһи барахсан кута-сүрэ).

Таким образом, соблюдение народного календаря обеспечивает 
как материальное благополучие человека, так и его духовное воспита-
ние. Мы солидарны с утверждением философа К.Д. Уткина: «Религиоз-
но-мировоззренческие и рационально-логические системы представ-
лений у народа саха зачастую выступают как неразделимые понятия. 
Такая традиция - не показатель неразвитости сложившейся структуры, 
а своеобразие натуралистической ориентированности человека к при-
родной основе своего существования» [4].

Подводя итог рассмотрению внутренней структуры и особенно-
стей этнического календаря и возможностей использования его в 
образовательной деятельности современных учреждений, остается 
констатировать факт того, что становится очевидным эффективность 
использования указанной системы традиционного годичного цикла 
жизнедеятельности якутского социума в процессе личностного станов-
ления подрастающих поколений саха. Разработка будет полезна для 
всех этнических сообществ и национальных учебных заведений, функ-
ционирующих в среде традиционной воспроизводственно-хозяйствен-
ной деятельности на лоне кормящего природно-культурного ландшаф-
та.
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Е. А. Найденова
Литература и театр в этнокультурном 

образовании и воспитании межэтнической 
толерантности у учащихся

С целью преодоления в обществе предубеждений в отношении 
той или иной культуры в практику школьного образования, на наш 
взгляд, необходимо ввести этнологический блок знаний, позволяю-
щий глубже знакомить учащихся с особенностями ментальности на-
родов мира, универсальными и специфическими чертами в бытовом 
поведении представителей разных культур. Двуединая задача обра-
зования в современной школе, принятая Советом Европы и разде-
ляемая Россией, сводится к оказанию помощи молодым людям в об-
ретении ими желания и способности: жить в быстроизменяющемся 
мире с уважением опыта предков, родного языка и культуры, то есть 
сохранять индивидуальность культур, обеспечивать преемствен-
ность; налаживать отношения с представителями других культур – 
общаться, обмениваться мнениями, сопоставлять позиции, выделять 
универсальное, признавать, понимать и принимать различия.

Кросс-культурный (сравнительный) подход при решении постав-
ленной задачи видится наиболее оптимальным. Суть этого подхода 
отражена в словах великого И.В. Гете: «Кто не знает двух культур, тот 
не знает своей». Важно сформировать у детей умение анализиро-
вать информацию о народах и культурах на предмет толерантности/
интолерантности, поступающую как из школьной программы, так и 
из источников, находящихся вне школы (произведения художествен-
ной литературы, кино-продукция, статьи в интернет, телевидение и 
пр.), формирующую определенное отношение к народам и культу-
рам. Речь идет об информационном этническом поле социума, при 
анализе которого необходимо опираться на научную платформу.

Лаборатория народоведения и межкультурной коммуникации Ка-
федры ЮНЕСКО МИОО разрабатывает учебные программы, учеб-
ную и учебно-методическую литературу по этнокультурному образо-
ванию для педагогов и учащихся разных возрастных ступеней.

В 2014 году издательством «ДРОФА» был выпущен учебно-мето-
дический комплекс «Литературное чтение. Литература народов Рос-
сии (дополнительный модуль)» для 1-4 классов начального общего 
образования, соответствующий требованиям ФГОС НОО [1] . По 
результатам проведения научной, педагогической и общественной 
экспертиз данный комплекс был включен Минобрнауки РФ в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
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тельных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253) под номе-
рами: 1.1.1.1.3.5.-1.1.1.1.3.8.

Основной целью курса является ознакомление учащихся с духов-
но-нравственной культурой народов России, содействие воспита-
нию у них терпимости к разнообразию мировоззренческих подходов, 
включая межэтническую толерантность, патриотизм, становление 
человека-гражданина, интегрированного в системы российской и 
мировой культуры.

Разработчики содержания дополнительного модуля «Литерату-
ра народов России» (автор концепции 1-3 класса – Е.А. Найденова, 
автор концепции 4 класса – Р.З. Хайруллин) рассматривают нацио-
нальную литературу прежде всего как источник информации об эт-
носах и культурах.

Посредством ознакомления учащихся с произведениями, на-
писанными авторами – носителями этнокультур, анализа этих про-
изведений как источников этнической информации мы стремимся 
сформировать у детей мотивацию к изучению национального разно-
образия РФ, показать примеры позитивного взаимодействия пред-
ставителей разных народов, выделить общероссийские духовные 
скрепы.

Разделы учебников составлены на основании классификации 
народов России по историко-этнографическим областям: север и 
юг Дальнего Востока; северная, центральная и южная части Сибири, 
Урало-Поволжье, Северный Кавказ, центр Русской равнины, север 
и северо-запад европейской части России.

В содержании учебников выделены следующие стержневые 
темы:

1 класс – природа России как ценность, любовь к родной зем-
ле, традиционные хозяйственные занятия народов РФ, связанные с 
окружающей природой.

2 класс – семейный очаг как ценность. Этические представле-
ния народов России об отношениях старших и младших, родителей и 
детей, дедов и внуков, способы передачи в этнокультурах традици-
онных знаний, особенности материальной культуры (традиционные 
жилища, кухня, средства передвижения и пр.), примеры позитивного 
межэтнического взаимодействия в произведениях художественной 
литературы.

3 класс – культурное наследие как ценность: обряды и празд-
ники народов России, связанные с традиционной хозяйственной 
деятельностью и религиозными представлениями, элементы деко-
ративно-прикладного искусства, традиционной музыки и песен в 
произведениях художественной литературы.
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4 класс – события, служащие общероссийскими духовными скре-
пами, произведения о национальных героях разных эпох, о Великой 
отечественной войне и др.

В число трансляторов этнической информации в той или иной 
степени входят практически все профессиональные музеи и теа-
тры. Ряд профессиональных театров несет этническую информа-
цию даже в своих названиях (например, Московский государствен-
ный историко-этнографический театр, Московский еврейский театр 
«Шалом», Московский музыкально-драматический цыганский театр 
«Ромэн», театр русской драмы «Камерная сцена», театры нацио-
нальных культур в российских республиках). Создание механизма 
сотрудничества между образовательными учреждениями и этими 
социальными институтами могло бы сыграть существенную роль в 
деле воспитания межэтнической толерантности у подрастающего 
поколения.

Большим педагогическим потенциалом обладает театральная 
деятельность, проводимая в самом образовательном учреждении. 
Школьный театр как вид учебной деятельности широко и плодотвор-
но использовался в практике прошлых эпох – от Средневековья до 
Нового времени. Он способствовал решению целого ряда учебных 
задач: обучение живой разговорной речи; развитие риторики и при-
обретение известной свободы в общении; «приучение выступать пе-
ред обществом в качестве ораторов, проповедников». «Школьный 
театр был театром пользы и дела и только попутно с этим — театром 
удовольствия и развлечения» [2, с. 5].

В петровскую эпоху театром увлекались ученики различных ака-
демий, духовных семинарий и т.п. Репертуар таких театров был боль-
шей частью возвышенно-религиозный, но нередко в пьесах такого 
рода отражались исторические события и события современности.

С XIX века школьный театр начал играть более значительную 
роль в гражданском воспитании юных россиян. Через него шло 
приобщение учащихся к традиционной культуре и демократии. Рас-
крепощение массового народного сознания требовало расширения 
предметов и тем национального творчества.

В конце XIX — начале ХХ века в отечественной педагогике ут-
вердилось осознанное отношение к школьному театру как к важней-
шему элементу нравственного, культурного, творческого и художе-
ственного воспитания [2, с. 5]. 

В первые годы Советской власти (в 1918 году) при Театральном 
отделе Комиссариата народного просвещения была создана группа 
Школьного театра, а также Бюро Детского театра и детских празд-
неств, чья деятельность направлялась на организацию школьных 
театров, музеев, организацию курсов для подготовки школьных 
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и внешкольных деятелей по руководству детскими спектаклями и 
т.д. Школьные спектакли рассматривались как синтез, являющийся 
«естественным завершением занятий эстетического характера» [3, с. 
3]. В 60-е годы XX века с развития фольклорного движения началось 
этнографическое направление в театральной деятельности.

В 90-х годах XX века театральные постановки с этнокультурной 
составляющей (условно – «этнографический театр») заняли значи-
тельное место в школьном репертуаре. Помимо аутентичного народ-
ного театра (например, у русских вертепное представление «Смерть 
царя Ирода», народная драма «Царь Максимилиан» и пр.) мы имеем 
в виду инсценировки, акцентированные на демонстрацию фолькло-
ра и культурно-бытовых традиций народов России (мира).

Увеличению числа школьных постановок с этнокультурной со-
ставляющей способствовал ряд причин, так или иначе, связанных 
с произошедшим в 90-е годы ХХ века «взрывом» этничности в мас-
совом сознании россиян. Исследования, проведенные сотрудника-
ми нашей Лаборатории в форме фестивалей и тематических встреч 
(2005-2015гг), позволили выявить некоторые формы существования 
«этнографического театра» в школах и культурно-образовательных 
центрах Москвы, российских регионов, причины их появления в этих 
учреждениях.

Одной из причин возросшего интереса россиян к проблемам соб-
ственной этничности, и, как следствие, появления школьных «этно-
графических театров» стал распад СССР – событие, развенчавшее 
представление о «едином советском народе». «Несправедливому» 
советскому времени (изо дня в день разоблачаемому в СМИ) в це-
лях поддержания позитивной социальной идентичности националь-
ная интеллигенция противопоставила «старые добрые времена» 
эпических героев и великих полководцев, призвав представителей 
своих этносов к возрождению утраченных традиций. Школьные ре-
жиссеры в поисках репертуара стали чаще, чем прежде, обращать-
ся к сюжетам народных сказок, легенд, традиционных обрядов и 
праздников, произведений героического эпоса, поэзии и прозы 
национальных авторов – своих соплеменников. Реквизитом к таким 
постановкам нередко служили экспонаты этнографических музеев, 
появившихся в школах на волне этнического ренессанса. Сегодня 
в Москве школьные музеи этнокультурной направленности, создан-
ные по инициативе педагогов-энтузиастов, занимают второе место 
по численности после военно-исторических музеев. Если в 30-е 
годы ХХ века аутентичный фольклорный театр рассматривался как 
исторический предшественник организованной художественной са-
модеятельности или как «пережиток прошлого», служащий «мате-
риалом» для профессионального искусства, то в 90-е годы XX века 
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обращение к фольклору, прежде всего, обуславливалось поиском 
«корней», изучением своей «этнической ментальности», идущей от 
древних предков, сохранением родного языка. Само слово «этнос», 
известное в советское время незначительному кругу людей, приоб-
рело большую популярность.

Понятие «этническая ментальность» в общественном сознании 
россиян тесно соединилось с доминирующей в той или иной этниче-
ской культуре религией, гонения на которую в советское время не 
позволяли людям в полной мере соблюдать этнические традиции. 
Церковь стала активной участницей процесса нравственного воспи-
тания и духовного возрождения подрастающего поколения. В зоне 
ее внимания оказался и школьный театр. В частности, начиная с 1999 
года по совместной инициативе Московского театра русской драмы 
«Камерная сцена» (который по своей сути является православным 
театром) и Министерства образования РФ в российской столице 
ежегодно начал проводиться Всероссийский фестиваль школьных 
театров «Русская драма». Его учредителями стали: Правительство 
Москвы, Департамент по культуре Москвы, Московский театр рус-
ской драмы «Камерная сцена», Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Культура – Образование – Досуг». Фестиваль проводил-
ся при поддержке Московской Патриархии РПЦ и др. (www.festival.
rus-drama.ru).

Другой причиной роста этничности россиян и участившегося вы-
бора школьными режиссерами этнокультурной тематики для своих 
постановок, можно назвать процесс глобализации, затронувший 
Россию наравне с другими странами. Жители РФ, в течение дол-
гих лет проживавшие «за закрытым занавесом», наконец получили 
возможность выезжать за границу, свободно общаться с предста-
вителями зарубежных стран. Безусловно, это подогревало их ин-
терес к своей и другим культурам и, одновременно, обнаруживало 
отсутствие должных компетенций в области межкультурной комму-
никации. Социальные институты России, в том числе учреждения 
образования, включились во множество международных проектов, 
связанных с решением глобальных проблем: борьба с терроризмом, 
борьба с бедностью, экологические проблемы и пр. Немало россий-
ских школ, реализующих международные проекты, получили статус 
школ ЮНЕСКО. Театрализованные представления этнокультурной 
направленности стали служить в них формой приобщения учащихся 
к мировым культурам. Появился жанр инсценировки, который ус-
ловно можно назвать «театрализованной визиткой страны».

Существенной причиной обращения школьных режиссеров и пе-
дагогов-предметников к театральным постановкам этнокультурной 
направленности стал приток в нашу страну зарубежных мигрантов. 
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В наибольшей степени этот процесс затронул крупные российские 
города, такие как Москва, Санкт-Петербург. Ежегодно они попол-
нялись и пополняются семьями с детьми дошкольного/школьного 
возраста, не говорящими или плохо говорящими по-русски. Незна-
ние мигрантами государственного языка России, демонстрация ими 
отличных от местного населения форм поведения приводило (при-
водит) к возникновению социального напряжения в обществе, в том 
числе, в детско-юношеской среде. С 90-х годов ХХ века в России на-
чали реализоваться различные целевые программы федерального 
и регионального уровня, направленные на воспитание у детей и под-
ростков – как местных, так и приезжих – межэтнической толерантно-
сти. В Москве вошло в традицию проведение таких детско-юношеских 
фестивалей, как «Дружбоведение», «Хоровод дружбы», «Мы разные, в 
этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» и пр., включа-
ющих в программу театрализованное представление национальной 
культуры.

В течение нескольких лет в российской столице функционирова-
ло несколько специализированных Школ русского языка (ШРЯ), где 
дети зарубежных мигрантов в течение года проходили социокультур-
ную адаптацию. После успешной сдачи экзаменов они переходили 
учиться в обычные школы по месту жительства. «Этнографический 
театр» в Школах русского языка являлся одной из технологий обу-
чения детей-мигрантов государственному языку РФ и их адаптации в 
инокультурной среде. До сих пор русские народные сказки исполь-
зуются в процессе социокультурной адаптации детей-мигрантов в 
качестве источника живого русского языка, сведений о характерах, 
традициях и быте русского народа, составляющего большинство на-
селения Москвы. Во время подготовки спектакля и заучивания тек-
ста дети-мигранты осваивают новую лексику, интонационный строй 
русского языка, словесное ударение и нормы русского литератур-
ного произношения, воспроизводят национально обусловленные 
жесты, мимику и позы в соответствии с предложенной ситуацией. 
Перевоплощение в новые персонажи способствует снятию у них 
культурной травмы, устранению межличностных барьеров, разви-
тию воображения и социальной адаптации к новым условиям, фор-
мирует в детском сознании позитивную поведенческую модель.

Театральные приемы, применяемые в Школах русского языка, 
успешно используются в образовательных учреждениях с углублен-
ным изучением иностранного языка и культуры. Здесь, в основном, 
имеют место детско-юношеские театральные постановки на изуча-
емом языке, обращенные к страноведческим темам. Их основная 
цель  — развитие разговорной речи. В качестве режиссеров, как 
правило, выступают преподаватели иностранного языка. Но подбор 
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репертуара не всегда оправдан. В частности, наблюдаются случаи, 
когда в основу сценария режиссерами (педагогами) кладутся произ-
ведения авторов, не являющихся носителями данного языка и куль-
туры (например, на английском языке ставится спектакль по сказке 
Г.Х. Андерсена «Снежная королева» и т.п.).

Традиционно к театральным технологиям прибегают препода-
ватели литературы и МХК с целью мотивации учащихся к углублен-
ному изучению произведений школьной программы, привлечения 
их внимания к историко-бытовому комментарию. Школьники часто 
неправильно визуализируют исторические эпохи, описанные в про-
изведениях художественной литературы, не имеют достаточных 
представлений об этикетных нормах различных социальных групп. 
Инсценировка служит для них своеобразной «машиной времени», 
переносящей в определенную эпоху, погружающей в нее.

Современные психологи, включая школьных, в ряде случаев об-
лекают в театральную форму общекультурные и культурно-специ-
фические тренинги, используемые при подготовке аудитории к меж-
культурной коммуникации на толерантной основе. Данные тренинги 
предусматривают моделирование культурно-обусловленных ситуа-
ций с целью формирования у участников навыков межличностной 
коммуникации с представителями того или иного этноса. Большое 
распространение в школах российской столицы получил тренинг, 
носящий название «культурный ассимилятор».

Культурные ассимиляторы состоят из описания ситуаций (вари-
ант – театрализации), где между людьми происходит недопонимание 
из-за культурных различий. К каждой ситуации предлагается четы-
ре варианта толкования поведения персонажей. Из них только один 
верный. В смоделированных ситуациях (сюжетах) заключается ин-
формация о различиях между культурами. Идеальной считается та, 
в которой отражается наиболее распространенный случай взаимо-
действия представителей двух культур (в магазине, в транспорте, на 
работе и т.д.); или та, в которой большинство из группы людей, при-
ехавших в другую страну, видит конфликт, неправильно ее объясня-
ет; а также та, где содержатся важные сведения о чужой культуре. 
При подборе ситуаций (сценариев для театрализации) учитываются 
взаимные стереотипные представления участников – носителей эт-
нокультур, межкультурные различия в прогнозе типичного поведе-
ния человека в той или иной ситуации, особенности невербальных 
средств коммуникации, этнические ценности и пр. [4, с. 295]. Приме-
ры потенциально конфликтных ситуаций подбираются разработчи-
ками из этнографической и исторической литературы, из прессы, из 
собственных наблюдений, из интервью с участниками тренинга по 
методике «критического инцидента» (участников просят вспомнить 
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события, в результате которых у них произошло резкое изменение 
мнения о представителях другой культуры в позитивную или нега-
тивную сторону). В числе источников информации по обозначенной 
теме могут выступать и произведения художественной литературы. 
Например, из романа Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» можно 
почерпнуть сведения о том, что: «Европейцы, здороваясь, протяги-
вают руку, а китаец, японец или индиец вынуждены пожимать конеч-
ность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам босую 
ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Англичанин, возмущенный 
проделками своего конкурента, пишет ему «Дорогой сэр, Вы мошен-
ник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, 
входя в церковь, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, 
покрывает голову. В Европе цвет траура черный, а в Китае – белый. 
Когда китаец видит, как европеец идет под руку с женщиной, порой 
даже целует ее, это кажется ему чрезмерно стыдным. Если к евро-
пейцу приходит гость и восхищается картиной, вазой или другой без-
делушкой, то хозяин доволен, но если европеец начнет восторгаться 
вещицей в доме китайца, то хозяин дарит ему этот предмет— того 
требует вежливость…в Китае к чаше риса, которую подают к концу 
обеда, никто не притрагивается – нужно показать, что ты сыт». Дан-
ный текст является замечательным материалом для создания целого 
ряда культурно-обусловленных моделей – театральных миниатюр.

В последние годы было выявлено, что школьный театр, позво-
ляющий детям примерять на себя различные роли и проявлять свой 
талант, оказывает положительное психологическое воздействие на 
учащихся с ограниченными возможностями и девиантными форма-
ми поведения. В 1990-х годах российские ученые Ирина Медведева 
и Татьяна Шишова создали целую методику психологической кор-
рекции, рассчитанную на детей с трудностями поведения и общения. 
В категорию «трудных детей» можно включить и ребят-мигрантов, 
переживающих культурный шок. Главный инструмент методики – 
кукольный театр. Методика нацелена на преодоление с помощью 
арт-терапии таких детских проблем, как страхи и патологическая 
застенчивость, речевые трудности и агрессия, упрямство и демон-
стративное поведение, воровство и ревность, эгоцентризм и обид-
чивость [5]. 

В педагогической практике московских школ нередко происхо-
дит интеграция музейной, театральной и туристской деятельности 
учащихся как взаимодополняющих направлений этнокультурного 
образования. По такому принципу, например, построена программа 
«Творчество в путешествии», разработанная педагогом Центра пу-
тешествий и ремесел ГОУ СОШ № 1159 г. Москвы У.А. Фортинской 
Особенностью данной программы является расширенное понима-
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ние туристско-краеведческой деятельности, как включающей мно-
гоплановые творческие модули, в том числе, театральный. В течение 
года театральная деятельность реализуется автором как в стенах 
Центра (теоретические и практические занятия), так и в процессе 
проведения полевых экспедиций, осуществляемых по определённо-
му алгоритму. Существующий при Центре кукольный этнографиче-
ский театр «Скоморохи» обладает возможностью быть развернутым 
в походных условиях. В его репертуар входят спектакли с написан-
ным сценарием и множество сюжетов-импровизаций для показа во 
время путешествий-экспедиций, дающих возможность органично 
включить в постановку местный колорит района пребывания.

В поисках эффективных форм методической поддержки школь-
ных этнографических театров мы обратились к опыту Педагогиче-
ской секции при Театральном отделе Наркомпроса, которая в 1918 
году вела кипучую деятельность «по созданию музея школьного те-
атра и показательной его части, по оборудованию сцены, упрощен-
ных постановок, показательных декораций, макетов. Музей имел 
целью дать в этой области возможно больше материала, для чего к 
работе были приглашены ряд художников-специалистов». В музее 
предполагалось представить историю школьного театра, для чего 
был собран большой материал: приготовлены диапозитивы и приоб-
ретены эскизы. Весь материал по драматизации и рисованию посту-
пал в экспериментальную часть музея при Педагогической секции. 
Одним из кардинальных вопросов, которыми она занималась, было 
создание репертуара. Для этой цели объявлялся конкурс детских 
пьес, либретто для оперы, эскизов и декораций. На базе Педаго-
гической секции создавалась показательная библиотека, материа-
лы которой могли служить обновлению репертуара школьного теа-
тра, открывались краткосрочные курсы по руководству школьными 
спектаклями для решения кадровых вопросов [2, с. 5]. Обучение на 
курсах и пользование всеми пособиями было бесплатным. Мы при-
шли к выводу, что подобный подход к современному школьному «эт-
нографическому театру» мог бы на порядок повысить качество его 
работы в контексте обозначенной проблемы.

В 2005 году сотрудниками Лаборатории (Е.А. Найденова, Е.Л. 
Галкина, Т.В. Чумалова) была разработана и внедрена в практику 
программа курсов повышения квалификации для руководителей 
школьных музеев, театров, туристских клубов, получившая название 
«Музейная, театральная, туристско-краеведческая деятельность в 
поликультурном образовании». Кроме того, был разработан проект 
создания творческого объединения театральных коллективов школ и 
культурно-образовательных центров, в репертуаре которых имеют-
ся спектакли с этнокультурной составляющей (Москва, российские 
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регионы, страны зарубежья). Цель объединения – повышение уров-
ня профессионализма, обмен опытом; формирование общего фон-
да самодеятельных спектаклей, освещающих особенности нацио-
нальной культуры и ментальности народов России (мира): сценарии, 
видеозаписи театральных постановок и пр.; обеспечение широкого 
доступа к фонду различных пользователей прежде всего педагогов 
и режиссеров школ, культурно-образовательных центров, домов 
детско-юношеского творчества; помощь театральным коллективам, 
чьи спектакли получили положительную оценку экспертов, в орга-
низации гастролей по образовательным учреждениям Москвы (по 
возможности, регионов, стран зарубежья) с целью популяризации 
той или иной этнокультуры, «продления жизни» творческого продук-
та, мотивация педагогов и учащихся к дальнейшей деятельности в 
данном направлении. 

С 2009 года при поддержке Департамента образования Москвы в 
российской столице ежегодно проводится театральный фестиваль 
образовательных учреждений «Такие разные и такие похожие: на-
роды, времена, нравы» (автор концепции – Е.А. Найденова) с уча-
стием московских и региональных детско-юношеских коллективов. 
В число членов оргкомитета, помимо представителей системы об-
разования, входят сотрудники профессиональных театров: МХАТ, 
Московского цыганского музыкально-драматического «Ромэн», 
Московского еврейского «Шалом» и др. Фестиваль проходит в два 
этапа: 1-ый этап – заочный для всех желающих, 2-ой этап – очный, 
куда допускаются лауреаты заочного тура. Возраст участников с 7 
до 18 лет. Поощряется участие взрослых – педагогов, родителей. К 
заочному туру коллективы-участники готовят постановку по одной 
из предложенных оргкомитетом номинаций, а именно: аутентичный 
народный театр, постановка фольклорного жанра (легенда, сказка 
и пр.), инсценировка литературного произведения с этнокультурной 
составляющей, театрализация календарных/семейных обрядов и 
праздников, театр национальной моды, театрализованная визитка 
страны (региона), авторский сценарий педагогов и учащихся, диа-
лог культур или азбука межкультурной коммуникации и пр. В оргко-
митет предоставляется видеозапись постановки и аннотация к ней, 
составленная на основании разработанных оргкомитетом критери-
ев. Критерии представляют собой набор компонент, которые можно 
использовать при составлении сценария и описании этнокультур-
ной составляющей. К ним относится: отражение элементов флоры и 
фауны изучаемого региона (страны), связь традиционной культуры 
народа с окружающей природой (основные виды хозяйственной де-
ятельности в прошлом и (или) настоящем, традиционная кухня и т.д.), 
религиозно-мифологические воззрения. Визуальное представление 
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об облике людей (костюмы, прически), жилищ, предметов быта в 
прошлом и (или) настоящем. Отражение утилитарной (практичной) 
и знаковой (символической) функции некоторых предметов быта в 
прошлом и (или) настоящем. Отражение представлений народа об 
идеале физической и духовной красоты мужчины и женщины в про-
шлом и (или) настоящем (какой должна быть идеальная женщина и 
каким мужчина). Представление о жанрах фольклора, народном пе-
нии, музыке и хореографии. Знакомство с календарными и семей-
ными обрядами народа в прошлом и (или) настоящем (как отмеча-
ют общественные календарные праздники, традиции, связанные с 
рождением, свадьбой, погребением и поминовением родственника). 
Иллюстрация поведения в типовых ситуациях: гости (способы при-
глашения, когда приходить в гости и что приносить с собой, как оде-
ваться, как вести себя за столом); подарки (когда дарят подарки, что 
дарят и т.п.); социальные отношения (обращения, обращение по име-
ни и имени отчеству, обращение к незнакомым людям, приветствие 
и прощание, личная зона (возможное расстояние между говорящи-
ми людьми), поведение в общественных местах, отношения между 
мужчиной и женщиной, между людьми разных поколений и т.д.) 
Особенности отношения в семье (межличностные, имущественные, 
денежные). Отношения в коллективе (межличностные, ко времени, 
статусные, к карьере, к работе и пр.). Знакомство с особенностями 
вербальной (словесной) и невербальной (жесты, предметы-знаки) 
коммуникации в культуре. Отражение общечеловеческих ценностей 
и взаимовлияния культур. Создание положительного образа страны 
и народа.

География фестиваля обширна. В частности, из года в год, бла-
годаря нашим многолетним партнерам из Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, НИИ 
национальных школ Республики Саха (Якутия), подключившихся к 
проекту, в нем принимают участие театральные коллективы школ и 
культурно-образовательных центров северных регионов страны, ко-
торые ежегодно приезжают в Москву в составе взрослых делегаций 
для участия в выставке «Северное кочевье», проходящей на ВВЦ 
(ВДНХ). Среди них: студенческий театр-студия «Северное сияние» 
Российского государственного педагогического университета им. А. 
И. Герцена (Санкт-Петербург); фольклорно-танцевальный ансамбль 
«Нургэнэк» (праздник) детского стойбища «Мэнэдэк» с. Анавгай Бы-
стринского района Камчатской области; нивхский ансамбль «Пила 
кен» (большое солнце) с. Некрасовка Охинского р-на Сахалинской 
обл.; «Ари ла миф» села Ноглики Сахалинской области, театр моды 
«Мичилиинэ-Куо» ГОУ Республиканской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-интерната II вида (для слабослы-
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шащих детей) г. Якутска Республики Саха (Якутия), фольклорно-тан-
цевальный ансамбль «Ляредо» (бабочка) ГОУ «Экспериментальная 
школа-интернат «Арктика» г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия), 
театральный коллектив «Дэвэлчэн» Золотинской сельской средней 
общеобразовательной школы им. Г. Василевич с. Иенгра Республи-
ки Саха (Якутия), фольклорный ансамбль «Юктэ» (родничок) Центра 
«Эян» с. Иенгра Республики Саха (Якутия), ансамбль «Орончикан» 
этнокультурного центра «Илкит» Оленекского национального рай-
она Республики Саха (Якутия); детское творческое объединение 
«Эдегей» г. Кызыл Республики Тыва; межпоселковые фольклорные 
коллективы «Дьяш Канат (молодые крылья)» и «Эзин» Улаганского 
района Республики Алтай; этнический селькупский ансамбль песни 
и танца Дома детского творчества «Варг Кара» с. Парабель Томской 
обл.; вокальный коллектив «Вы-сей» (сердце тундры) окружного 
Центра национальных культур Ямало-Ненецкого АО (Салехард); 
национальный ансамбль «Ялэмдад» многопрофильного училища г. 
Салехарда; народный самодеятельный коллектив «Увас хуромат» 
(северные узоры) МУК «ЦКНТ г. Белоярский ХМАО; саамский фоль-
клорный коллектив «Елле» (жизнь) национально-культурного цен-
тра с. Ловозеро Кольского района Мурманской обл.; фольклорный 
саамский ансамбль «ВУАЯ» муниципального учреждения культуры 
«Лопарский СДК» ст. Лопарская Кольского района Мурманской об-
ласти.

Результаты исследований показали, что школьный этнографиче-
ский театр при соблюдении ряда условий является эффективным 
средством поликультурного образования учащихся, формирова-
ния у них межэтнической толерантности и позитивной российской 
гражданской идентичности. В числе наиболее значимых условий: 
осознание руководителями образовательных учреждений важно-
сти работы по формированию у учащихся позитивной этнической 
и гражданской идентичности, а также поощрение различных форм 
деятельности, мотивирующих детей к изучению народов и культур; 
этнологическое просвещение руководителей, педагогов и режис-
серов школ, культурно-образовательных центров; взаимодействие 
школьных «этнографических театров», на микро, мезо и макро-уров-
нях, по возможности, по принципу «мозаики» (сотрудничества, инте-
грации вокруг общей цели), а не конкуренции и т.д.

Участие в школьном «этнографическом театре» предоставляет 
детско-взрослому сообществу – педагогам, учащимся и их родите-
лям – огромное поле для проведения информационно-аналитиче-
ской и художественно-проектной деятельности. С одной стороны, 
такой театр помогает участникам проявлять творческие способно-
сти в самых различных областях, а, с другой стороны, в виду своей 
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познавательной направленности, требует от них серьезной теорети-
ческой подготовки. Он как форма проектно-исследовательской де-
ятельности (от создания сценария до постановки спектакля) близок 
к методу включенного наблюдения, в процессе которого исследова-
тель на время становится членом изучаемой группы. При этом чело-
век произвольно или непроизвольно повторяет и воспроизводит в 
себе самом переживания людей, находящихся с ним в контакте. Те-
атр дает детям возможность пожить в образе представителя другой 
культуры, другой эпохи, помогает пересмотру системы этнических 
стереотипов в восприятии «нас» и «других» в современном мире. На-
личие общей цели – подготовки к спектаклю – способствует спло-
чению детей и взрослых, работающих в разных мастерских (поиски 
и анализ информации об этносе, написание сценария, создание 
декораций, пение, хореография и пр.). При умелом подходе руко-
водителя у участников театрального проекта не только углубляются 
знания о народах и культурах России (мира), но и складываются по-
зитивные эмоционально-оценочные установки по отношению к ним, 
формируются навыки межкультурной коммуникации.

Литература
1. Литературное чтение. Литература народов России (дополнитель-

ный модуль): учебник для 1-4 класса в 4-х книгах / Е.А. Найденова, Р.З. Хай-
руллин и др. – М.: Дрофа, 2013.

2. Антонова, О.А. Театр в учебных заведениях Санкт-Петербурга. – 
2007. – С. 88. URL: library.by/portalus/modules/... (копия).

3. Игра: Непериодическое издание, посвященное воспитанию по-
средством игры. – 1918. – № 2. 

4. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, 
Академический проект, 1999.

5. Медведева, И.Я. Лекарство – кукольный театр / Медведева И.Я., 
Шишова Т.Л. – М.: Никея, 2009. – С. 252-291. 

Т. М. Баринова
Краеведение  на уроках истории, 

географии и естествознания

Обращение к историко-педагогическому прошлому своего на-
рода является актуальной задачей изучения становления и развития 
образовательной системы в регионе. В фокусе нашего историко-педа-
гогического исследования стало учебно-методическое пособие по кра-
еведению, написанное в далеком 1948 году педагогом Михаилом Ми-
хайловичем Гоголевым «Краеведение на уроках истории, географии и 
естествознания в начальных классах магаданской средней школы».



351

Немного об авторе – М.М. Гоголев – камчадал, родился в селе 
Ола в 1918 году в небогатой многодетной семье. Его мама Марфа 
Лазаревна Беляева в 1926 была первой женщиной-председателем 
Ольского сельсовета, делегатом первого межрайонного националь-
ного съезда Советов, его брат стал секретарем первой комсомоль-
ской ячейки села Олы, учился в Хабаровском техникуме для народов 
Севера, другой брат стал выпускником первых выпусков отделения 
народов Севера в институте г. Ленинграда. Сам Михаил Михайлович 
был учеником первого выпуска знаменитой Нагаевской культбазы, 
первого учебного заведения, созданного для детей аборигенов. Ин-
тересен такой факт: чтобы встретиться со своей семьей, в редкие 
выходные он бежал на лыжах из Магадана на Олу (а это около 20 
километров по окрестным сопкам и льду бухты). Слово «один из пер-
вых» часто встречается в его биографии. Он также был в первом 
выпуске Охотско-Колымского педагогического техникума в городе 
Магадане. Стал первым директором школы в Усть-Омчуге (поселок 
Магаданской области), создал интернат для детей народов Севера, 
работал в школах Оротукана и Магадана. В воспоминаниях его уче-
ника Юрия Гольдфарба написано: «Мои самые любимые предме-
ты — математика и физика. Учителя — Михаил Михайлович Гоголев 
(для меня — единственный в жизни Учитель)…». Эти биографиче-
ские данные дают нам педагогическое видение и понимание содер-
жания всего рассматриваемого учебно-методического пособия.

Когда мы подготавливали эту статью, то обратились к современ-
ным исследованиям по краеведению: были изучены основные по-
нятия, принципы и методы. И были приятно удивлены, что в этой 
небольшой книге в далеком 1948 году, когда учебно-методическая 
литература только создавалась, все основные принципы и методы 
имели свое место, а, самое главное, все примеры насыщены не толь-
ко знанием педагогики, но и любовью и ответственностью к своему 
родному краю.

Позвольте привести примеры из этой книги:
«Уже с первых лет обучения учитель должен прививать учащим-

ся сознательное отношение к овладению основами наук. Исходить 
в обучении из конкретного, от самого предмета, явления — сдела-
лось основным принципом работы учителей магаданской средней 
школы» [1, с. 1]. Так этот учитель, не имея высшего образования, из 
простой семьи камчадалов, при написании книги опирался на уже 
выработанные историей и педагогами дидактические принципы.

Из книги: «Колыма — богатейший природным разнообразием 
край. Здесь можно видеть и безбрежные просторы неспокойного 
Охотского моря, бесконечные цепи сопок, живописные долины по 
берегам многоводных рек Яны, Индигирки, Тауя, и непроходимую 
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тайгу с многовековыми деревьями, и однообразную, раскинувшую-
ся на сотни километров тундру с карликовыми березками и стелю-
щимися кедрами, и гранитные неприступные утесы, склонившиеся 
над морем» [1, с. 2]. «На побережье Охотского моря в разных местах 
разбросаны рыбачьи поселки, рыбные базы. Часто сюда приходят 
моторные суда. Одни привозят рыбу, другие берут припасы, сна-
сти и уходят на лов. В апреле — мае под теплыми лучами весеннего 
солнца здесь можно видеть картину, как на прозрачно-голубоватых 
льдинах греются тюлени, ларги, акибы, нерпы. Их тысячи бывает в 
этих местах. И все это является как бы наглядной и живой иллюстра-
цией, подспорьем к изучению такой, например, темы по географии, 
как «Рыболовные, и зверобойные промыслы Северного Ледовитого 
океана» [1, с. 4]. 

Автор книги при описании природы своего края использует чет-
кие эпитеты, сравнения, широкий веер прилагательных. 

Из книги: «При прохождении этой темы школой широко исполь-
зовались иллюстрация, фотоснимки и экспонаты музея. Будучи 
охотником, я сам иногда приносил для показа ученикам тот или иной 
экспонат живьем. Так, например, в районе бухты Гертнера мне од-
нажды удалось поймать живым детеныша нерпы, вышедшего на 
кромку льда погреться на майском солнышке. Свою добычу я доста-
вил в школу. Для ребят такой экспонат представил большой интерес. 
Их радости, казалось, не было конца» [1, с. 4]. 

Очень хорошо показаны в музее и занятия коренных местных жи-
телей — эвенов. Здесь дети своими глазами могут увидеть чум эве-
на-оленевода, покрытый оленьими шкурами, постель из шкур оленя, 
меховую одежду, обувь, красиво отделанную бисером. После такой 
экскурсии учащиеся уясняют себе, какую роль имеет олень в жизни 
эвена. Лучше объяснить такие конкретные понятия о таком разно-
образном и богатом мире природы и жизни людей учитель мог 
только с помощью экспонатов музея. Такими же методами была изу-
чена тема «Животный мир тундры». 

Комментируя этот абзац из книги, также надо отметить любовь 
педагога к своим ученикам, понимание педагогической важности 
своей работы.

Из книги: «На Колыме часто бывает северное сияние. В тихие 
безоблачные зимние вечера в северном направлении неожиданно 
вспыхивает гигантское зарево, которое, переливаясь всеми цвета-
ми радуги, все ширится, возрастает и, в конце концов, охватывает 
полнебосвода. Это исключительное по красоте природное явление 
вызывает большой интерес среди учащихся. Преподавателю нельзя 
не реагировать на волнующие учащихся вопросы. Он должен дать 
правильное, научное объяснение этим явлениям природы» [1, с. 5]. 
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Из книги: «Рассказывая о древнем жилищеустройстве, быте на-
родов, я использую свои впечатления, которые вынес от недавних 
посещений стойбищ. В рассказе о завоевании Сибири, говоря об 
оружии казаков, я прибегал к показу старинного шомпольного крем-
невого оружия с козелками, копья, лука, стрел, панциря, найденного 
в Гижиге. Все эти экспонаты представлены в музее» [1, с. 6]. 

Из книги: «Прохождение темы «Российская империя в XVIII в.» я 
увязал с вопросом освоения русскими Колымы. Учащиеся узнали 
о смелых и отважных русских людях, проложивших впервые путь 
к берегам Тихого океана. В этой беседе дети узнали о первых опи-
саниях Колымы. Так, еще в 1644 году со слов служилого человека 
Михаила Стадухина была записана в книгу первая страница о новой 
земле: «На Колыме и соболи все добрые, черные, и зверь коренной, 
да лисицы, все красные, да песцы, а опричь того никакого зверя на 
тех реках нет, потому что место студеное, и они-де, служилые люди, 
жили на тех реках и кормились все рыбой, потому что те реки рыб-
ные и рыбы всякой много» [1, с. 6]. 

Это небольшое учебное пособие стало первой вехой, первым 
ориентиром долгого пути образовательной системы Колымского 
края по реализации одного из краеугольных принципов дидактики 
– принципа краеведения.

Знание истории своего рода дает каждому человеку уверен-
ность в будущем. Ведь память о прошлом позволяет формировать 
его более позитивно. Исследование некоторых страниц своего рода 
позволило автору данной статьи сделать диссертационное иссле-
дование по теме «Культурные межэтнические традиции как фактор 
семейного воспитания (на материале семей Магаданской области)». 
Автор в своей работе дает ряд конкретных рекомендаций для ра-
боты с детьми дошкольного возраста педагогам и родителям. Под-
держание семейных ценностей, помощь современной семье стали 
основным импульсом для издания автором монографии «Семейные 
традиции: содержание и формирование», которая активно исполь-
зуется магаданскими образовательными учреждениями при органи-
зации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Продолжение идей М.М. Гоголева интересно реализовано его 
внучкой В.В. Карановой, проректором по научно-методической ра-
боте Магаданского областного института повышения квалификации 
педагогических кадров, кандидатом психологических наук, в рабо-
чей тетради для детей старшего дошкольного возраста «Здесь на-
чало земли, здесь России начало...», которая составлена с учетом 
современной концептуальной базы дошкольного образования. Ис-
пользование регионального компонента в заданиях тетради позво-
ляет:
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1. Ввести региональное содержание с учётом принципа посте-
пенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого 
(дом, семья), к менее близкому – культурно-историческим фактам.

2. Актуализировать деятельностный подход в приобщении детей 
к истории, культуре, природе родного края. Дети сами выбирают де-
ятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить 
свои чувства и представления об увиденном и услышанном.

3. Проводить осознанный выбор методов знакомства с родным 
краем, повышающих познавательную и эмоциональную активность 
дошкольников. 

Основное содержание структурировано на основе компетент-
ностного подхода, направленного на формирование у ребенка 
новых универсальных способностей личности; имеет яркую вос-
питывающую направленность, т.е. способствует формированию 
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего региона, 
культурного и экологически грамотного поведения.

Вот так много лет назад уроженец села Ола Магаданской обла-
сти, камчадал, учитель по призванию Гоголев Михаил Михайлович 
понимал и воплощал краеведческий принцип обучения в школе. Лю-
бовь к родному краю и педагогическому делу передалась дочерям 
и внукам, которые в новой педагогической реальности продолжают 
формировать гражданскую позицию современных учеников.
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с. А. Губичан
формирование духовно-нравственного мира 
учащихся через изучение эвенского языка 

на факультативных занятиях в начальной школе

Во многих районах Магаданской области был утерян один из 
ведущих видов хозяйствования коренных малочисленных народов 
Севера – оленеводство. Вследствие чего начал терять свою акту-
альность среди местного населения эвенский язык. А ведь в языке 
сохраняются духовная и материальная культуры, традиции, быт ко-
ренных малочисленных народов Севера, сформировавшиеся века-
ми. Если мы в недавнем прошлом могли говорить: «Если нет оленя, 
то и нет народа», и эта проблема актуальна и в наши дни, то к выше-
сказанному мы должны добавить: «Если нет языка, то и нет народа».
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 На сегодняшний день остро стоят вопросы сохранения и разви-
тия языка, культуры, обычаев и традиций кочевых малочисленных 
народов Севера. Роль родного языка в жизни народов имеет боль-
шое значение. Язык, неотъемлемая часть народа, связан с нацио-
нальной психологией и самобытностью народа. 

 В отличие от остальных наций у эвенов нет автономии, они счита-
ются некомпактной народностью. Эвенская народность тем и отли-
чается, что, живя в более сложных условиях (без автономии, неком-
пактно, в разных областях и краях), в основном все же продолжает 
сохранять свой язык и самобытную культуру. Одним из факторов 
культурной жизни народности является наличие литературного язы-
ка. Совершенно очевидно, что рождение литературной формы язы-
ка и ее дальнейшее совершенствование находятся в прямой зави-
симости от роста культуры народа – носителя этого языка, наличия 
развитого устного народного творчества и его профессиональных 
творцов.

 Целью занятий эвенского языка является прежде всего приоб-
щение к культуре народа, овладение учащимися лексикой эвенско-
го языка, необходимой в традиционных промыслах – оленеводстве, 
охоте, рыболовстве. При этом на данных занятиях осуществляется 
знакомство детей с обычаями, традициями, обусловленными мате-
риальным и духовным укладом жизни предков. Кроме того, дети по-
лучают жизненно важные знания, которые в процессе их посильной 
помощи взрослым становятся столь необходимыми умениями буду-
щему оленеводу, охотнику, рыбаку. 

 Обучение эвенскому языку в начальной школе проводится в 
игровой ситуации, так как игра наиболее доступна и близка ученику. 
Весь процесс обучения делятся на несколько этапов:

На первом этапе (2 класс) дети знакомятся с отдельными словами 
эвенского языка, обозначающими предметы, их признаки. На кон-
кретном наглядном дидактическом материале (предметы, картинки, 
игрушки) дети упражняются в запоминании названий предметов, 
определении их признаков, качеств, свойств и так далее. Например.

 Гриб – дэвэнңит. 
Затем дети знакомятся со словами эвенского языка:
* мама - эне; папа – ама; 
* спасибо – тэкэн; здравствуйте – дорова.
* мой – мин; вот - эр, это - эрэк; здесь есть – тала;
* добрый – ай; ленивый – бáн; красивый – нод; 
* одеяло – хулра; чайник – кубэк; блюдо – алик…
На втором этапе (3 класс) дети обучаются умению грамматиче-

ски правильно отвечать на вопросы учителя, строить предложения 
в краткой и полной форме. Лучшее освоение программного мате-



356

риала на занятиях по развитию речи достигается тем, что ребенку 
предлагаются предметные или сюжетные картинки на тему соответ-
ственно целям занятий. При ознакомлении детей с темой «Природа 
родного края» используются изобраения диких животных, птиц, рас-
тительного мира арктической тундры или зоны тайги. Так, например:

2.1. Используя картинки, угадай: Что или кто это? 
 Гит – ……………? Чачас - …………? Олра - ………?
2.2. Пополняем свой словарный запас слов на эвенском языке:
 До свидания (всего хорошего) – аймакан.
 Я – би. Ты – хи. Друг (подруга) - гя.
 Твой, твоя – хинңи. Мой – минңи. 
 Наш - мунңи Как - он. 
 Бабушка - ата. Дядя – абага
 Старший брат – акан. Дочь, сын – хут
2.3. Читаем и переводим: 
 Эр мин атав.
 Эр хин хутэс. 
 Мин гяв Коля.
 Эр хин абагас.
2.4. Составляем предложения, в которых не более трёх слов.
На третьем этапе (4 класс) детям прививается умение переходить 

от ситуативной к конкретной или связной речи. В целях определения 
уровня знаний эвенского языка, активизации словаря, понимания 
употребленных слов и развития грамматически правильной устной 
речи в конце каждого из этих трех этапов проводятся контрольные 
(итоговые) занятия, предусматривающие:

3.1. Знание эвенских слов и их перевод на русский язык, которые 
необходимы для прочтения простых и несложных предложений, на-
пример: 

 Хи мин гяву.
 Аймакан. Аймакан. Мин гяву.
 Дорова! Дорова! Мин хуту.
 Би ай.
3.2. Умение пользоваться словарём для нахождения новых слов:
 Оран – ……….. Что это?
 Супу дебли.
 Эр мун классун. 
 Би урокла.
 Он такан? – Аич.
Находить в тексте ключевые слова-вязки для раскрытия его сути 

содержания. Так, например: Исагла хоя тэвтэ. Гиту тэвлирэм. Гит 
далра. 

Цель: упражнять детей в умении правильно называть предметы 
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на русском и эвенском языках; согласовывать прилагательные с су-
ществительными, грамматически верно строить предложения. 

В первый год обучения тематическое планирование было со-
ставлено одинаковое для трех классов, но с учетом включения в дея-
тельность, соответствующую зоне ближайшего развития разных воз-
растных групп. Анализируя степень усвоения учащимися материала, 
была увеличена нагрузка учащимся, тем самым повышая уровень 
усвоения темы до уровня учеников на класс старше. В первый год 
обучения учащиеся работали без использования тетрадей, усваива-
ли материал полностью путем многократного проговаривания изуча-
емых слов, закрепляли изученные темы в играх – ролевых, подвиж-
ных, на внимательность. Учащиеся были ознакомлены с эвенским 
алфавитом и умели писать эвенские слова, подписывая на эвенском 
языке названия нарисованных предметов. На втором году обучения 
были введены тетради, где мы записывали слова по темам.

Приобщение учащихся к ценностям эвенской культуры – одно из 
важнейших условий формирования национального самосознания. 
Помимо эвенского фольклора используются стихи, песни, расска-
зы собственного сочинения, которые мы с учащимися коллективно 
обсуждаем, развивая творческие способности школьников младше-
го возраста. Большой интерес не только учащихся начальной шко-
лы, но и ребят среднего звена, вызвало проведение национального 
праздника «Хэбденек», который я совместно с учителем предмета 
«Литература Крайнего Северо-Востока» Симоновой Людмилой Ми-
хайловной провел в марте 2007 года. Идея проведения интегриро-
ванного урока пришла еще в начале третьей четверти. В результате 
учащиеся пятого класса научились знакомиться и представляться 
на эвенском языке, а ребята начальной школы приобрели навыки 
общения в разновозрастном коллективе. Мы увидели, с каким ин-
тересом учащиеся готовились к проведению праздника, и решили 
сделать проведение «Хэбденека» традиционным. Наша школа была 
участницей конкурса «Школа года», в рамках которого мы провели 
праздник «Бакылдыдяк». 

Экскурсии в народный этнографический музей помогают лучше 
понять жизнь эвенского народа. Внимание к языковой и речевой 
культуре родного края помогает учащимся глубже узнать своеобраз-
ный язык эвенов – язык дедов и отцов, песен и стихов, пословиц и 
сказок, язык души и сердца человека.

При организации контроля усвоения выдаваемого материала 
учащимися важно создавать у школьников «радость успеха» для сти-
мулирования дальнейшего обучения эвенскому языку.

За работу на занятиях оценка не выставляется, так как занятия 
факультативные. Проводится систематическая диагностика резуль-
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татов обучения эвенскому языку на конец четверти, полугодия, года, 
которая позволяет выявить качество знаний эвенского языка у уча-
щихся.

На конец 2006-2007 учебного года качество знаний учащихся со-
ставляло 88,7%. На начало 2007-2008 учебного года качество упало 
до 70%. На конец первого полугодия качество составило 98%. Это 
связано с тем, что в период летних каникул учащиеся не имели прак-
тики общения, которую ребята вырабатывали в процессе учебы. 
Также нет живого общения с носителями эвенского языка – предста-
вителями старшего поколения из числа КМНС. Тетради и распечатки 
занятий пройденных тем в конце года будут переданы ребятам на 
период каникул. Это даст определенный результат. Тем более, что 
ребятам будет дано задание на лето: по предложенным конспектам 
они должны будут научить родителей, старших братьев или сестер 
эвенскому языку и практиковать с ними навыки разговорной речи. 

Учащиеся с большим интересом приходят на занятия эвенского 
языка,для них создан положительный эмоциональный фон. На за-
нятиях нет напряженности, учащиеся, кроме изучения новых слов, 
занимаются творческой работой: рисуют, лепят, делают аппликации.

К концу обучения в начальной школе у учащихся, накапливают-
ся знания по эвенскому языку, образуется осмысленный подход к 
окружающему миру. Дети эвенов могут соотносить свои поступки с 
нравственным кодексом своих предков.

Планомерная работа обучению эвенскому языку на факультатив-
ных занятиях в начальной школе дает возможность сформировать у 
детей целостное представление о традиционном укладе жизни эвен-
ского народа. 

Статью хочется закончить словами стихотворения «Очаг домаш-
ний…», которое я посвящаю всем людям мира:

Очаг домашний, в чем здесь смысл?
А он и так здесь очевиден, 
Каким построишь мир ты свой, 
Таким и будет он вам виден. 
Он будет виден вашим чадам
В их светлых детских головах.
И то, как будет он устроен,
У дома отчего стенах.
Любовь, забота и уход
Здесь управляют нашим миром,
Так формируется народ
Из очага родного дома.
Задумайся и формируй
Очаг домашний свой родимый,
Чтоб процветал и этнос твой,
Поверьте: этим мы едины!
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Глоссарий.
* Перевод: к 3.2. В лесу много ягод. Я собираю голубику. Голуби-

ка вкусная. 
* Дополнительные слова:
Аич – хорошо.
Бараган – ответ.
Гит – голубика. 
Дебли – ешь
Дю – дом.
Задача – задача.
Исаг – лес.
Килограмм (кг.) – килограмм.
Класс – класс.
Хоя – много.
Мунңи – наш.
Оран - олень.
Өмэн – один.
Суп – суп.
Такан – дела.
Урок - урок.
Чачас – песец.
Школа – школа, хупкучэк.

От составителей. Стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгно-
вение» на эвенский язык перевел учитель математики муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа с. Тахтоямск» муниципального образования «Ольский район» 
Магаданской области Семен Губичан. Семен Абрамович сам пишет стихи 
на эвенском и русском языках. Его стихи печатались в областном литера-
турном журнале «Колыма». Он ведет в школе факультативные занятия по 
эвенскому языку, проводит эвенские фольклорные праздники «Хэбденек», 
«Бакалдадяк» и др.

Би денам ок-та эду бичэ:
Эвэски хи эммоч-и-нри,
Хи хинма элэ ичукэлрэшь -
Асаткан хавай нодыке!
Набуттим би - хину алаттым,
Адыраканда долчирэм: 
Дылгами хадин, гөнришь минду.
Би этэвкиттэм - хи эмрис...

Анӈан ӈэнрин, эдэн аданни.
Мулган-и хинни тэгэлэ.
Би омӈарэм дылган-у хинӈи
Нян хинӈи нод-а-н итыла.
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Тэгэлэ би эрэглэ бисэм,
Ӈонам инэӈи горадмар.
Эду-лэ ач хэбдемкэн бисэм,
Ач инӈамта, ач аявун.

Хинян ай-гурам мину одни.
Эвэски хи эммоч-и-нри.
Хи хинма элэ ичукэлрись,
Асаткан хавай нодыке.

Нян мявун мялран аю бимчэ
Баганукан-и энтукэн.
Нян хэвки, хэбдемкэн айчиранни
Инӈамта, ини, аявун. 

12.06.2014 г.  

Т. ю. Ермолинская
Использование фольклора, материалов этнокуль-
туры корякского народа в организации учебной 

деятельности учащихся начальных классов

Сохранение и развитие этнических культур предполагает нали-
чие в системе образования равных для всех этносов возможностей 
реализации своих культурных потребностей. Учитель начальных 
классов должен способствовать сохранению культурных традиций 
малочисленных народов Севера с помощью проведения интегри-
рованных уроков. Эффективность интеграции зависит от многих 
факторов: удачного сочетания учебных предметов и изучаемых тем, 
отдельной подготовки учителя, включающей подбор содержания, 
методов, приемов работы с учетом возрастных возможностей детей. 
На уроках математики, природоведения, ИЗО, чтения можно исполь-
зовать фольклор, материалы по этнокультуре коряков. Они помогут 
понять детям исторические традиции предков. 
Математика

При изучении состава числа можно рассказать о том, что раньше 
коряки считали пятерками, десятками, двадцатками, так как в пере-
воде 5 – это ладонь, 10 – две руки, 20 – мужчина, человек, то есть все 
пальцы на руках и ногах. И предложить следующие задания:

— Подумайте, сколько зарубок сделает на палке корякский охот-
ник, если он за зиму добыл 80 соболей? Если каждая зарубка соот-
ветствует 5 соболям? 10 соболям? 20 соболям?
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— Сколько камешков отложит рыбак, если он поймал 40 гольцов, 
и каждый камешек соответствует 5 рыбам? 10 рыбам? 20 рыбам?

Оленеводы имели для счета доски прямоугольной формы, на 
которых были сделаны специальные выемки для счета десятками, 
сотнями, так как они имели двухтысячные, пятитысячные поголовья 
оленей. И во время подсчета поголовья оленей делали кораль (изго-
родь), через которую пропускали оленей. А на одной из сторон, где 
проходили олени, сидели двое пастухов друг против друга с дощеч-
ками и палочками для счета. Сосчитав 10 оленей, они клали в ячей-
ку для десятков палочку. Десять десятков набиралось, их заменяли 
одной сотней и клали палочку длиннее в ячейку для сотен. Можно 
предложить такой вопрос: 

- Сколько палочек положит пастух в ячейку для десятков, если он 
насчитал 50 оленей? 70 оленей? 100 оленей?

 Мало, кто знает, что коряки до введения письменности пользо-
вались пиктографией. Было специальное слово «вылькыкаличитык» 
— «письмо углем на снегу». Сохранились некоторые обозначения: 
ll – торбаса, YY – рукавицы,      – шкура, для счета 1 – единицы, - 
десятки, 0 - сотни,         – тысячи и т.д. Дети пиктографии писали на 
снегу, песке и др. 

Можно предложить детям такие задачи, используя некоторые 
элементы пиктографии.

Задание 1.
Охотники добыли рыбу, из них положили в яму для хранения (ко-

рякский холодильник). Сколько нерп охотники оставили населению?
Задание 2.
Расшифруйте:
(400 кусков юколы)
(309 штук рыбы положено в яму для хранения)
(29 нерпы добыл охотник)
(34 рыбы)
(4 выделанные шкуры)
С древних времен геометрические понятия коряки связыва-

ли со строительной техникой и оленеводством. Береговые коря-
ки строили себе деревянные землянки в форме восьмигранной 
пирамиды, вход был с крыши. В хозяйстве широко применялись 
клинья, блоки, рычаги использовались силы давления, натяже-
ния. Известны были такие геометрические фигуры, как квадрат, 
треугольник, конус, круг.

Лодки, нарты, орудия охоты коряков отличались совершенством и рацио-
нальностью и были приспособлены именно к условиям жизни тундровых людей.

Лодки были различной формы и использовались в определенных условиях. 
Байдара. Чтобы сделать байдару, вначале строили деревянный 
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каркас, затем его сверху покрывали шкурами морских животных. 
Такой байдарой управляли 8 гребцов. На ней можно было возить до 
400 кг клади. Кроме того, в байдару брали 8 собак в упряжи, кото-
рые на мели везли эту байдару. Собак обычно размещали в кормо-
вой части. В байдаре также могли разместиться до 15 пассажиров.

Строили и одноместные лодки – каяки весом около 14 кг. Длина 
каяка составляла 2,7 м, диаметр отверстия, где размещался человек 
– 72 см. Чтобы управлять такой лодкой, нужна была сноровка: необ-
ходимо было удержаться на ней. 

Делали долблёные двухместные лодки. При перевозке большого 
габаритного груза две долбленки с помощью настила объединяли. 
Данное сооружение походило на катамаран или паром. Этот паром 
был безопасен, удобен. Если рыбу ловили в верховье реки, то по 
окончании лова на таких паромах спускались со всем скарбом и до-
бычей в поселение. 
Природоведение

Перед детьми можно поставить такую задачу: 
- Вы собрали в тундре большой красивый букет, принесли домой 

и подарили его маме. Хорошо или плохо вы поступили?
 После того, как дети выскажут свою точку зрения, свои аргу-

менты, можно подвести их к тому, что решение этой проблемы ко-
ренные народы Севера нашли давным-давно, создав для потомков 
заповеди:

• Не рви цветы, тогда их в тундре будет больше, а земля краше.
• Не ломай ветви березы, ивы – они нужны животным тундры.
• Нельзя убивать самку и оставлять детенышей беспомощными 

сиротами.
• Если голоден, добудь столько дичи, сколько нужно, чтобы на-

сытиться.
ИЗО

 Народы Севера в совершенстве владели орнаментальным ис-
кусством украшения одежды. Дети рано начинали принимать уча-
стие во всех видах работ, выполняемых взрослыми. И к одному из 
видов деятельности привлекались девочки с 8-10 лет – это вышивка 
розеток для малахаев и кухлянок. Розетки имели круглую форму. 
По-корякски они называются «дьг’илгын» — что переводится как 
«полная луна, месяц».

Раньше коряки поклонялись Луне, и все исчисления велись по 
лунному календарю. Самую большую розетку, символизирующую 
Новый год, называли «лыгулэв’тын» («макушка головы»), делали в 
одном экземпляре, и потому ее пришивали в центре малахая или кухлян-
ки. Остальные розетки были парными, они были различной формы – от 
среднего до маленького круга, символизировали рядовые месяцы года. 
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Традиционный орнамент розеток — это лучи. Начинали работу 
от центра. Лучи становятся шире или наоборот уже. В данное время 
уже не вышивают лучи, но самый красивый орнамент должен выде-
ляться в большой розетке, остальные пары не должны быть яркими. 
На уроке ИЗО можно предложить сделать несколько эскизов розе-
ток. Их выполняют нечетное количество.

М. А. Жавнерова
Твоя поэзия и проза идет от сердца и души

(о творчестве А. Кымытваль)

..Живет народ — живут его сказанья.
 Живут сказанья, — значит, жив народ! 

 А.А. Кымытваль

 Антонина Александровна Кымытваль родилась в 1938 году. 
Творчество чукотской поэтессы невозможно отделить от её судьбы 
и исторической родины – Чукотки, от национальных особенностей 
быта, от этнокультуры и природы, от погодных условий и других 
особенностей северного края. 

Афанасий Фет ошибался, когда писал: 
«…На льдинах лавр не расцветёт,
 У чукчей нет Анакреона,
 К зырянам Тютчев не придёт...»,

Магаданский поэт Анатолий Пчёлкин ответил на это: «...У чукчей 
нет Анакреона, у греков – Тони Кымытваль...», которая стала первой 
чукотской поэтессой. Ибо на далеком севере живут смелые люди – 
чукчи. Среди этого народа, в семье оленевода, родилась дочь Руль-
тынэ. Позже её стали называть Кымытваль, что на чукотском означа-
ет «червячок». Антонина была еще совсем маленькой, когда умерли 
ее родители, ее детство прошло среди чужих людей.

С детства Кымытваль начала писать стихи, слушать и записывать 
любимые чукотские народные рассказы и сказки. Когда она вырос-
ла, захотела их рассказать всем-всем, детям и взрослым. По сказкам 
ею написаны пьесы для кукольного театра. Взрослые и дети любят 
читать, изучать этнос чукотского народа, смотреть и слушать её про-
изведения.

Постараемся познать её поэзию, идущую от сердца и души.
1. Живая память и воспоминание о близких ей людях.
1.1. К весёлому празднику Кильвей не привезёт конфет «Мой 

папа»:
Кильвей —
весёлый праздник —
бывает только в тундре.
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Кильвей —
олений праздник.
А я хочу конфет.
Отец перед отъездом сказал: 
— Конфеты будут.
Я к празднику прибуду, 
а ты меня встречай.
— Поть-поть! —
поёт мой папа,
полозья подпевают,
по белой-белой тундре
собачки нарту мчат.
Нелёгкая дорога, 
забот у папы много:
не привезёт конфет —
вот праздника и нет!

1.2. Одна из стихотворных тем поэтессы — «Мать», которую она 
рано потеряла, но память о ней живёт в её поэтических строках, на-
пример: 

- «Мама — единственная в судьбе радость моя и боль…»;
- «…Я приникаю к тебе, как к земле…».
Итак, читаем, находим, познаём, запоминаем, например, «Мама»:

Мама…
Морщин твоих письмена
горько читать.
Безжалостной бритвою 
труд без конца — 
от зари дотемна 
нежные пальцы
укоротил твои. 
Едва появившись
на белый свет, 
ты увидела
белый снег
тундры. Ярангу.
А уж затем 
шкуры дубила,
сучила жилы, 
ставила полог,
шила рэтэм, 
шила одежды —
шила,
шила...
Вы назовите, я знать хочу
работу,
что маме не по плечу!
Мама...
Строитель,
няня,
швея. 
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Азбука жизни —
мама моя. 
Мама в тундре —
мудрый судья. 
Сама Справедливость —
мама моя. 
Мама, ждущая
нас, детей, — 
наша гордость.
Кланяйтесь ей! 
Мама не знает,
что значит
сон, 
усталость
и громкий
стон. 
Глаза ее рады
всегда тебе,
тебя согреют
в беде любой.
Мама —
единственная в судьбе
радость моя и боль…

В продолжении к стихотворению «Мама» Кымытваль находит что-
то новое для поэтических строк, чтобы поговорить «Опять о маме»:

Ты гладишь меня
по голове слегка,
и, словно ветра весеннего 
дуновение,
ласкает мне сердце
твоя рука —
твое невесомое
прикосновение.
Я приникаю к тебе,
как к земле.
Как мне тепло,
как уютно мне,
мама!
Я позабыть не боюсь
песню твою —
ей всегда я рада
Так исторгает
китовый ус
звук из натянутого
ярара.
Песня моя — 
мои детские сны,
голос
пернатой моей весны.
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Я ушибусь —
ты излечишь меня.
Я ошибусь —
ты поправишь меня.
Я упаду —
ты поднимешь меня, —
хватает на все
твоего огня.

1.3. Так,  в стихотворении «Мать» автором поставлены вопросы:
* Могла ли я со слов чужих понять, как трепетно и чутко любит 

мать?
* Как сердце птичье не разорвалось от ужаса, тревоги и тоски?!
Можно ли найти ответ на вопросы, которые были поставлены, 

прочитав поэтические строки «Мать»? Итак, читаем стихотворение 
«Мать»: 

Мне нежность перехватывает горло, 
Я чувствую тревогу, радость, гордость, 
когда к груди ребенка подношу. 
И в этот миг сама едва дышу...
О, как бессильно слово человечье, 
чтоб это чувство стало ясной речью! 
Могла ли я со слов чужих понять, 
как трепетно и чутко любит мать?
Я вспомнила, как тяжкую вину, 
историю давнишнюю вину: 
смешна была, на наш ребячий взгляд, 
мамаша-утка с выводком утят.
Нас удивляли выходки ее: 
она кидалась прямо на ружье, 
чтоб увести от выводка скорей 
огромных и гогочущих зверей...
Бедняга, каково же ей пришлось, 
какая боль взяла ее в тиски, 
как сердце птичье не разорвалось 
от ужаса, тревоги и тоски?!
О, если бы все жители Земли 
постичь тревоги матери могли,
всю радость, боль и страх ее понять 
и так любить, как может только мать!

1.4. Строки, которые сложились у неё в полете: «Анадырь мой, 
любви моей исток и материнской радости росток…»:

Анадырь мой,
любовь моя и боль,
дай помолчать, единственный, с тобой,
откройся мне,
прими наш самолет...
— Туман, сплошной туман, —
сказал пилот.
Анадырь мой,
виновна ли и в чем?..
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Ты был мне колыбелью
и плечом.
Я — дочерью.
Прими — и погрустим.
Пилот вздохнул:
— В другой раз залетим...
Анадырь мой, ты плачешь?
Снег с дождем...
Не хочешь отвечать?
Мы подождем. 
Анадырь мой,
любви моей исток
и материнской радости росток,
устал кружить в тумане самолет...
— Садимся, — улыбнулся мне пилот.
Анадырь мой...

2. Поэтические строки для детей: 
2.1. «Если только нет бурана, и не гонят нас домой, мы катаемся 

зимой на коньках по океану»:
На коньках по океану
мы катаемся зимой,
если только нет бурана
и не гонят нас домой.
Ни фонариков весёлых,
ни скамеек на катке…
В синей дымке ледоколы
проплывают вдалеке
Но зато для детворы,
светят с берега костры:
это деды ждут внучат,
курят трубки и молчат.
Ночь придёт. Уснут ребята.
Только бродят по катку
с белой мамой медвежата
даже в стужу и в пургу…
То печёную картошку 
в пепле стынущем найдут,
то найдут в снегу лепёшку —
всё до крошки подберут.
Голодает в стужу зверь —
где еды возьмёшь теперь?
Хорошо, что можно здесь
хоть чего-нибудь поесть. 

И однажды спозаранку
я увидел трёх зверей –
и бегом в свою ярангу –
к маме, к маме поскорей:
можно взять мне сухарей?
Мама очень удивилась
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и спросила:
- Что случилось?
Рассказал я обо всём.
И рюкзак схватила мама,
и еду сложила мама,
наконец она оделась
и сказала:
- Ну, пойдём!
Вот к медведице притихшей
мама медленно идёт,
угощает рыбой пикшей
и сгущёнку достаёт. 
Говорит: «Я тоже – мама,
мне близка твоя беда. 
На троих, конечно, мало,
ну а всё-таки – еда…
Вот мочёная морошка
и картошки есть немножко».
Тут медведица шепнула
медвежатам на ушко,
чёрным носом подтолкнула
к медвежатам молоко:
очень хочется сгущёнку
полизать и медвежонку.
На коньках по океану
мы катаемся зимой,
если только нет бурана
и не гонят нас домой.
Словно добрые соседи,
словно старые друзья,
к нам приходят три медведя —
симпатичная семья.
Мы гостинцы достаём,
их в обиду не даём.

В синей дымке ледоколы
посылают нам гудки;
и глядят на наш посёлок
долгим взглядом моряки.

2.2. Слова стихотворения «Вместо колыбельной» как песнь — об-
ращение: «Не шумите, люди, пожалуйста!.. Не шумите,… Не трево-
жьте сон…»

Не шумите, люди, прошу вас, пожалуйста!
Погодите, молнии, в небе блистать,
да и ты, старый гром, оставь свои шалости,
помолчи, пока мои дочери спят!
Ах, как громко далекие хлопают выстрелы! 
Прекратите стрелять в беззащитных людей! 
Все равно они правы и значит — выстоят, — 
так зачем же пугать моих спящих детей?! 
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Я бы вынесла беды любые, не жалуясь,
но уймите же грохот своих батарей!
Не шумите, люди, прошу вас, пожалуйста,
не тревожьте сон моих дочерей…

3. Живые строки из стихотворений:
3.1. Слова верности «…мать моя, сестра, моя родня…» дорогой 

и любимой Чукотской тундре поэтесса выразила в стихотворении 
«Разговор с тундрой»:

Может быть, меня ты не признаешь
И смотреть не станешь на меня,
Не поверишь мне, что ты одна лишь – 
 Мать моя,
 сестра,
моя родня.
Вдруг во мне — меня и не найдешь ты, 
На одежду, глянув невзначай? 
Ты меня встречай не по одёжке,
По душе, пожалуйста, встречай.
Правда, я считаю носом кочки: 
Торбаса на мне с чужой ноги. 
Только ты, как нерадивой дочке,
Не сердясь,
мне снова помоги.
Я натосковалась, наревелась.
Мне с тобой разлука —
острый нож, 
Посмотри в глаза мне:
слово «верность», 
Только это слово и прочтешь.

3.2. Живительную силу тундровику придает тугой и сладкий ко-
рень цветка пъупук, который называют — чукотская картошка. Сти-
хотворение «Мой любимый цветок» пъупук — это ода о нехитрой и 
любимой еде чукотского народа:

Невзрачный тот цветок
недаром любят чукчи...
Опять пришла весна,
все зелено вокруг.
Наверное, цветы
есть на земле получше,
но мы тебя
с надеждой ждем, пъупук!
Ничем среди других
особым не отмечен,
от городских жилищ
заведомо далек, 
как женская краса,
увы, недолговечен
твой бледный лепесток,
твой хрупкий стебелек.
Но в вечной мерзлоте
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невидимо упорен
и продолжает жить,
приобретает мощь
итог и смысл цветка —
тугой и сладкий корень,
чтоб, жертвуя собой,
тундровикам помочь.
Тебя весной в горшках
не ставят на окошко,
ты на семи ветрах
всегда цвести готов,
наш преданный пъупук,
чукотская картошка,
нехитрая еда,
ты — пища всех богов!
Чукчанка, как пъупук,
цветок неповторимый.
Похожа суть ее
недолгой красоты:
чтоб среди всех других
узнал ее любимый
и дети чтоб росли —
прекрасные цветы.

4. Необходимо отметить, что стихотворение «Чайка» было посвя-
щено Нутэтэину, замечательному эскимосскому народному танцору. 
Чайка — чаюшка «пусть в песню боль перельется»:

Тревогой, стекая 
с обветренных скал,
крича и стеная
растерянно,
мечется чаячья 
отчаянная тоска 
вдоль опустевшего 
берега. 
По ком она плачет, 
упав в синеву? -
Попробую
позову:
«Лети сюда, чаюшка,
лети ко мне, 
присядь,
поведай смело: 
в какой стороне
и на чьем огне 
сердечко 
твое обгорело?
Сестра моя птица,
не плачь, не грусти,
пусть в песню боль 
забьется.
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Ты потеряла друга в пути? -
Он скоро к тебе
вернется...»
Но падает чайка 
С крыла на крыло, 
И вот уже около месяца 
призывный голос ее
тяжело 
между камнями мечется.
Где друг пролагает 
свои пути, 
устанет когда скитаться?.. 
Не просто будет 
его найти, 
еще тяжелей
дождаться.
Но не заламывай 
крыльев-рук, 
рано еще отчаиваться. 
Прилетит,
прилетит он —
твой милый друг.
На Чукотку
все возвращаются.

4.1. Какие ёмкие слова нашла поэтессы для стихотворения «Вижу, 
как птица»:

Скучаю по тундре, 
скучаю
по дымом пропахшему чаю.
Вижу, как птица,
остро:
яранг китовые кости,
лунки следов
оленьих,
жилки ручьев
весенних.
Плачет душа тундровички,
тяжко ей
в гуле столичном,
рвется ночами из города
песней тоски из горла…

5. Пишите, пишите, ибо ваши «Часы не станут мешкать и снова 
примутся за труд…». 

Часы стояли. Непорядок! 
Но выход я легко найду. 
Вперед или назад — как надо — 
я стрелки им переведу.
Мои часы не станут мешкать 
и снова примутся за труд. 
Секунды щелкать, как орешки, 
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они стремительно начнут.
...Ах, стрелки жизни твоей, мама, 
Перевести б чуть-чуть назад, 
чтоб тихо, бережно, помалу 
вспять проходили циферблат.
И веселей бы ты глядела... 
Вот выпрямляется спина, 
вот сеть морщинок поредела, 
вот исчезает седина...
Но время дни, как зерна, мелет,
куда-то гонит годы век.
Одна любовь вольна замедлить, 
попридержать их быстрый бег...

6. А как же так интересно, интересно? Новость в тундре появи-
лась — интересно!

Кымытваль в стихотворной форме по-своему раскрывает чело-
вечески   житейский интерес к любой новости и гостям в тундре Чу-
котки. Читая стихотворение «Новость», невольно возникают вопро-
сы:

* Что такое новость?
* Всегда ли полезна новость для человека? 
* Чего нельзя забывать, если будете гостями? 
* Как воспринимается новость в тундре суровой Чукотки? 
* Имеет ли новость скорость?
Итак, читаем «Новость»:

Лишь узнаешь в тундре новость –
станет всем она известна:
солнце вышло – интересно!
Сын родился – интересно!
Интересно, интересно,
даже очень интересно!
Кто вспугнул лисят с лисицей?
Видно, это едут гости!
Пробегут аэросани
или в речке лёд растает –
от яранги до яранги
новость каждая летает.
Если будете гостями –
приезжайте с новостями.
Будем чай мы пить –
и думать,
оленят считать –
и думать,
ну, к кому свернёт упряжка
и куда помчатся после?
Интересно, интересно,
даже очень интересно!
Вот геологов палатка
появилась – интересно!
Вот запела куропатка –
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даже очень интересно!
Думать сидя, думать стоя –
новость – дело непростое,
ох, какое непростое!
В тихой тундре,
белой тундре
ничего от глаз не спрячешь,
оттого-то знают в тундре –
кто ты есть и что ты значишь.
Интересно? Интересно!
Хорошо, что нам известно.

Как вы думаете, после прочтения стихотворения «Новость», ста-
ла ли вам:

- Интересна жизнь тундровика?
- Захотелось ли побывать в тундре Чукотки? 
7. Тема война для жителей Чукотки: «Язык войны — он не был 

им знаком», замечает поэтесса и продолжает строчкой за строчкой 
раскрывать жизнь тех военных лет.

Война к Чукотке не дошла.
Бойцы врагов остановили.
Но похоронки в женщин били,
и стала мать
как снег бела.
Отец и братья,
где ваш след,
не торбасов —
сапог солдатских?..
Молчат надгробья кладбищ братских
не год, не десять – сорок лет.
И будят наши сны,
короткие свиданья с нами.
Тревожно мне, и больше маме —
мы слышим голоса войны.
И пламя жирника ведет
к огарку в сумраке землянки.
И топот стада 
гулом танков
ночами стойбище трясет…
Да, войны я не видала, 
Это, несомненно, 
но отлично я познала 
голод лет военных. 
Знаю я, 
война приносит 
нищету и стужу…
… И людские жизни косит,
сеет смерть и ужас… 

Война напомнила поэтессе сказания о тех далеких чукотских ве-
ках, когда чукчи сражались, но за что и с кем? 

И правда ли, что они сражались из-за табака? 
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Подсказку к вопросам можно найти в стоках «Сказание о Вэкэ-
те»:

«Нет, не табак, сказали мне, виной,
Отец с людьми соседских поселений
Не поделили будто бы оленей.
И началось беседой — не войной». 
И кто был прав, а кто был виноват,
судили долго без толку старшины
народов двух. И те и те решили:
добром не поделить нам этих стад.
А коль их не поделишь языком,
придется за оленей грудью биться.
Язык войны — он не был им знаком, 
и тем и тем пришлось ему учиться. 
И войско вскоре двинулось на войско, 
и слезы, вопли, стон со всех сторон...
— Война — к чему она? — он молвит, хмурясь. —
Мудрейшими считались. Где их мудрость?
Оленей гонят с севера на юг.
Отбили — и опять на север гонят.
Стада все меньше.
Горе, горе, горе!
Стал злейшим недругом вчерашний друг, 
Олени мрут — ну ладно, им судьба. 
Они нам пища.
Но ведь гибли люди
и сеяли погибель вкруг себя. 
Ослепли от вражды и злобы лютой...
Так два народа наши и исчезли б,
друг друга истребили бы войной,
и мы здесь не сидели б нынче, если б
не мудрость старой женщины одной.
Под низким и нависшим небосводом 
раздался голос горестный ее:
— Эй, что это с сегодняшним народом?
Зачем друг друга бьете, как зверье?
Скажите мне, куда ваш ум глядит? —
старшин притихших женщина спросила. —
Так знайте же: никто не победит.
 Где нету справедливости — нет силы! 
 Придите как друзья к своим врагам, 
 скажите: будет мир, как был сначала!..

8. Умеет ли «чудить» чукотская дорога»? И так ли это? Давайте   
найдем ответ в поэтических строках:

Зарядили ливни,
как назло. 
Небо и земля объединились.
Ветры,
мне такие и не снились, 
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с вздутыми ручьями породнились. 
Комары и оводы взбесились. 
Транспорт захромал. 
Мы с курса сбились.
Надо же,
чтоб так не повезло. 
А до места, видимо, немного, 
чуть бы поутихло —
добрались.
Но чудит чукотская дорога, 
что ни километр, 
то сюрприз...
И в продолжении созвучны строки:
…Человек в пути.
Он исчез вдали.
Он — сын суровой нашей 
земли.
Природа,
к тебе обращается дочь:
любимый мой человек
в пути.
Ты ветры спящие разбуди —
они должны
человеку помочь.
Пусть станут попутными 
навсегда, 
пусть не тревожит его огни
пусть прилетают ко мне,
когда
он позовет меня.
Солнце, скажи,
что жажда в пути 
это гибель в нашем краю.
Пускай поможет
ему найти
тропинку к тундровому
ручью.
Солнце, скажи,
что в пути темно
и холодно,
пока оно не взойдет.
И пусть посветит 
ко мне в окно, 
когда он меня позовет.
..Ветры знают,
Солнце знает.
Знают наверняка:
друзья в пути
никогда не бросают
тундровика.
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9. Давайте прочтём стихотворение «Над проливом Лонга» и най-
дём ответ на вопрос: «Какая познавательная информативность со-
крыта в нём»? 

Океан безмерно удивлен:
— Это как же, извините, вышло?
Из каких сторон,
каких времен 
к нам ты залетела,
тундровичка?
Айсберги приветливо под нами 
сивыми качают головами... 
Как папирус древний,
океан
письменами испещрен немыми... 
Там, внизу, две льдины.
То не мы ли 
тянемся друг к другу
сквозь туман?
И ведем
безмолвный разговор
о кипящей бирюзе озер
в дебрях комариной стороны, 
о Кувэт - реке,
где пляшут рыбы, 
о яранге темной, 
где могли бы  
быть, как перед богом,
мы равны...
Будет путь разлуки нашей
долог.
И не раз с тобою мы взгрустнем,
вспоминая ночь
и жаркий полог,
нас с тобою,
нас с тобою в нем.
Бредят же
и льдины в океане
тишиной
над тундровым ручьем...
Письмена
скрываются
в тумане,
не понять,
о чем они, о чем?
Почему, зачем
молчим так долго
мы с тобою
над проливом Лонга?..

10. О гостеприимстве чукотского народа можно найти в её сти-
хотворении «Приглашение к чаю», в котором поэтесса, как бы  не-
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взначай, задаёт вопросы читателям и их по-своему раскрывает. 
Итак, читаем, находим и запоминаем рецепты национальных чукот-
ских блюд: 

Чукчи недаром слывут
гостеприимным народом.
Может быть, в тундру и вас
вдруг занесет невзначай
Вот как встречают гостей
в краях, откуда я родом…
Итак,
я вас приглашаю на чай.
Но прежде, конечно же, мы
о том о сем побеседуем,
не спеша, пообедаем
и строганинки отведаем.
Знаете ли, что это за блюдо? 
Запоминайте – а я показывать буду. 
Мускул оленьей ноги
каждый – к себе – строгает,
а после – в рот.
Ну и как? Тает? 
Конечно, тает! 
Горячее мясо 
всего быстрей – 
ломтиками на костре. 
Можно поджарить лёгкие, 
почки 
и что-нибудь кроме. 
Вам предложу с дороги я 
кашу из свежей крови.
Чукотская колбаса, 
конечно же, на любителя. 
Готовится полчаса. 
Попробовать, не хотите ли? 
Вяленое мясо 
с салом из толчёных костей…
У нас до последнего часа 
ждут дорогих гостей. 
На днях оленя забили. 
Чукотский народ не скуп – 
для вас приберечь не забыли 
жаркое из оленьих губ… 
И я отведаю тоже 
с вами – теснее круг! –
блюдо из дикой чукотской картошки,
из сладких корней – пъупук.
Лето не зря аукало
удачу для рыбаков:
попробуйте нашу юколу –
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пищу речных богов.
Жаль, что лето сейчас
кончилось – делать нечего, -
я угостила бы вас
голубикой с толченой печенью.
Кстати, есть и прэрэм –
толченое мясо
с костным салом. 
Сколько его ни ем –
все почему-то мало!
Чаюйте, как полагается, 
хоть десять часов подряд. 
У нас в гостях не ломаются, 
что подают – едят…
В тундрах наших просторных
ещё немало окрест
богатых оленьим кормом
таких заповедных мест.
Как предками нам завещано,
по нескольку дневок тут
чаюют чукотские женщины,
мужчины – не отстают.
Давайте-ка напоследок 
все доедим, допьем,
к одной из моих соседок
опять чаевать пойдем.
Вам блюда ее понравятся –
умеет гостей встречать…
Пока еще отдыхается 
надобно отдыхать.
Лету мы тоже рады,
но дела хватает всем.
Выделывать шкуры надо,
надо пошить рэтэм.
Праздники летом редки,
но нынче свое возьмем:
пошли-ка к моей соседке 
чайку у нее попьем!

11. Спасибо, спасибо друзьям, что «друг друга» мы ещё не за-
были. О чём говорит волшебное слово – спасибо в её поэтических 
строках «Друзьям»:

Спасибо, спасибо друзьям, «что друг друга» мы ещё не забыли:
Спасибо,
что мы встретились.
Вдвойне
спасибо,
что друг друга
не забыли
и что в разлуке,
в дальней стороне,
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рукопожатья наши
не остыли.
Усть-Белая,
твой материнский дом,
как прежде,
при любой погоде светел.
Спасибо,
что опять я слышу в нем
«О, ты пришла!
Ты возвратилась!
Етти!»
И пусть земляк —
не кровное родство,
ведь есть на свете кое-что повыше!
Усть-Белая, какое волшебство,
что снова я
твою улыбку вижу!...

Особые слова благодарности поэтессы находим в стихотворе-
нии «От меня»:

Благодарю
за радость и за счастье,
за дружескую встречу
и участие
в судьбе моих героев.
Говорю:
спасибо
за сомненья и ошибки,
за ваши неподдельные улыбки —
благодарю. 
За нежный взгляд любимого —
спасибо,
за то, что ты, земля моя,
красива,
спасибо
маю или январю,
что есть в любви
в любое время года
хорошая погода, непогода —
благодарю.
Спасибо трижды, 
что тебе и мне
не только жить случилось
на земле,
но видеть звезды
и встречать зарю, —
 благодарю. Благодарю. Благодарю.

13. Всё это идет от души, пишите, пишите, а мы будем читать и 
читать!? 

Так, например, своё стихотворение «Пляске лиственниц» Кы-
мытваль начала с вопросов к читателям, которые помогают рас-
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крыть и познать звучание музыки природы как тот «оркестр ветров»:
* Встречался ли на склонах гор деревьев перепляс?
* Попадал ли на бесподобный лиственничный бал?

Встречался ли тебе
хотя бы раз
на склонах гор
деревьев перепляс?
Хотя бы раз
ты ночью попадал
на бесподобный
лиственничный бал?
Оркестр ветров
в ночи не устает
дуть в бешеные трубы
круглый год.
Подобны людям
сутью естества
охваченные
пляской
дерева.
Вот, задыхаясь,
под покровом мглы
трясут старухи
дряхлые стволы.
Вот юноша,
что вымахал с версту,
лохматой кроной
машет на ветру.
Спешит девица
вывихнуть скорей
суставы
тазобедренных ветвей.
Смешно на них
смотреть со стороны.
Но ведь и мы
со стороны смешны.
Куда спокойней
вовсе не плясать —
забиться в середину
и стоять.
Таким теплей,
им ветры не страшны.
Но нам такие
больше чем смешны.
Так лиственницы
пляшут на ветру, 
с испугом замирая
поутру
от суеты извечной
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вдалеке
в нелепом
танцевальном столбняке...
От каждодневных,
от пустых словес
уйди на сопку,
в лиственничный лес.
Деревья пляшут
молча
круглый год — 
они смешной, 
но истинный народ.
Они — как люди.
Эти вот вдвоем
над затаенным шепчутся ручьем.
Им важно
отражение свое,
а вовсе
не явление твое.
А эти, чтобы 
облегчить
твой путь, 
тебе готовы 
руку протянуть. 
А те вот
песни шелестят свои 
о проходящей жизни, 
о любви... 
Встречался ли тебе
хотя бы раз.
на склонах гор
деревьев перепляс?
На Ольском перевале
ветра вой,
не затихает
танец вековой.
Туда я
потихоньку побреду, 
чтобы развеять 
давнюю беду.
Коль грустно и тебе,
иди ко мне –
мы на ветру
попляшем
в тишине.

Необходимо отметить, что в стихотворении «Пляске лиственниц» 
чувствуется живая и не поддельная связь музыки природы с челове-
ком. 

14. Антонина Кымытваль – одна из последних лириков отечествен-
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ной поэзии. Важно отметить, что тема лирики, прозы и её музы своео-
бразна, своебытна и точна: 

14.1. Муза любви льется из-под пера рук твоих в стихотворениях:
 «Не жена, не жена, не жена»:

Не жена, 
 не жена, 
 не жена! 
 Но нежна. 
 И молву ненавижу. 
 Полюбила тебя 
 и предвижу 
 сладость муки, 
 что мне суждена.
 Не жена я тебе, 
 не жена…
Но приди, 
порази пересуды. 
В жар бросает меня 
 до остуды, 
до простуды – 
а вдруг не нужна…
Приходи, слеп забытый очаг. 
Приходи, 
дом вконец онемел. 
Приходи, 
как ты это умел: 
хоть на чай, 
невзначай, 
просто так…
Сядем рядом,
накормим огонь.
Тень отступит, 
и станет светло.
Я подам тебе руку-крыло. 
Ты ответно протянешь ладонь.
Выйдем в тундру:
так солнечен день,
взгляд летит
далеко-далеко.
Но руке моей слишком легко –
где ты,
друг мой неискренний,
где?!
Покатилась брусника с куста.
Цвиркнул птенчик,
 проклюнув яйцо.
Я ищу дорогое лицо,
но в глаза мои бьет
пус-то-та…
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Сжалось сердце.
Но горечи нет.
Только взгляд до поры приугас.
Не жена я тебе..
Но не раз
вспомнишь узкой ступни моей след.
И ладони протянешь:
— Прости…
И услышишь:
— Крыло опусти…

14.2. И звучат слова - «Тоскую»:
Неотвязной скукой 
каждый день наполнен. 
Занесло тропинки,
поле замело. 
Заспанное солнце 
чуть проглянет в полдень, 
и кругом от снега 
всё белым-бело…
Стала оголяться 
под лучами сопка. 
В мареве тревожно 
небосклон дрожит. 
Ручеёк на ощупь 
вниз спустился робко. 
И тоска на сердце 
льдиною лежит…
День идет вразвалку,
бесконечно длинный.
Почернели тучи,
вспенился лиман.
Вязкая дорога
вспухла серой глиной.
Грусть застлала душу 
как густой туман…
Солнце словно льдинка.
Сиверко обильно
обложил морозом
тихое село…
Слышишь! Я тоскую
по тебе так сильно!
А кругом от снега 
все белым-бело…

15. С музыкой, с музыкой как «Болеро» Равеля. Что такое «Боле-
ро» Равеля в стихах Кымытваль? Музыка Чукотки – она как:

* та, у которой: «Ничего от танца, от балета,
 Голос из далекой мне страны — 
 Как выздоровленье от болезни, 
 Как зимою —
 птица из весны.
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Музыка, ты вновь меня заставить 
Позабыть
про стужу всех утрат. 
Снова воздух нежен и ласкающ, 
Точно ворс двухдневных оленят. 
Небо
голубикой свежей пахнет, 
В сердце — волны света и любви, 
И восход — как вход,
и он распахнут 
Перед зверем,
птицами,
людьми».

* то, что: «…Солнце светит напропалую, 
Реки вот-вот вскипятит до дна. 
Встречу тебя — сама расцелую. 
Юность одна и любовь — одна.
Мне бы птицей оборотиться.
Рядом с тобою, крылатым тоже,
Ринуться через моря и границы,
Может быть, в Африку чернокожую. 
Эй, принимайте нас, африканцы,
Черные тропики белую вьюгу, 
В бешеном ритме, в неистовом танце
Как поглядим мы в глаза друг другу!
В море умчит ли нас быстрая лодка,
В небо взовьемся ли, снова крылаты, 
Вместе с любимым 
потеря находка...
Счастье, поле, озарение, грусть,
Музыка, что же ты делаешь с нами?..
Но:
весь полет этот сказочный мой
Только разбег, признаюсь вам и каюсь,
Чтобы рвануться всем сердцем домой,
Чтобы к Чукотке спешить, задыхаясь!»…
* тот «…Костер на берегу.
Костер в реке.
И тени все длиннее и темней
И слышно:
бьется хариус в реке.
И льются песни, сказы давних дней.
Волна луну, как лодочку, качнет,
Тынагыргын таинственно начнет…» 
* то, что: «Нет же, «Болеро» — не танец.
Это музыка – дорога.
Она может показаться бесконечной,
Она может показаться повторяющейся,
Наконец, монотонной.
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Но для меня в ней, в этой музыке,
каждый повтор — поворот
И начало нового. Как в тундре...
…Эти стихи повторы «Болеро»,
Возвращенья и превращенья дороги…»
* песнь, в которой: «…Симфонической музыки чукчи в прошлом
не знали,
А если б не это,  
я думаю, тундра, просторы ее,
Песни ее и сказанья в музыку перелились бы, 
Подобную той, о которой пишу…»
* те: «…Сказки и были
прекрасны, как люди.
Вот разбежалось сегодня перо!
Вновь звучит музыка слов поэтессы Антонины Александровны Кы-

мытваль:
Слишком уж многое музыка будит:
Юность. Весну. Все, что было.
Что будет.
И это — Чукотка.
Равель. 
«Болеро».

Глоссарий чукотских слов и выражений:
Етти! - с чукотского языка «Ты пришёл!».
Кувэт – название реки в Анадырском районе, что в переводе означает- спуск к 

наледи.
Кэркэр – женская меховая одежда.
Поть-Поть! - так понукают собак в упряжке на Чукотке.
Пъупук – растение вида клайтония, содержащий съедобный мясистый корень. 
Прэрэм – толченое мясо с костным жиром (салом).
Рэтэм – меховое покрытие яранги.
Умка – белый медведь.
Юкола – вяленая сушеная рыба. 
Ярар – бубен.
Яранга – дом, жилище.
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Заключение

Этнокультурное образование – многогранный, долгосрочный 
педагогический процесс, результаты которого проявляются в 
длительной перспективе. Данная монография представляет со-
бой первую попытку осмысления накопленного теоретического и 
практического опыта организации и внедрения этнокультурного 
образования в условиях Дальневосточного федерального округа 
Российской Федерации. Собранные материалы убедительно по-
казывают, что условием становления гражданского общества в 
поликультурном, полиэтническом российском обществе является 
сбалансированность гражданской и этнической идентичности. 

Этнос – по своей сути – это сообщество людей, объединенных 
гармоничной культурной связью с жизнью природы определен-
ного региона. Следовательно, этнокультурное образование име-
ет региональное воплощение в педагогической практике и в жиз-
ни локальной, конкретной этносоциальной общности. В данной 
монографии отражена этнокультурная образовательная практи-
ка евреев, коряков, нанайцев, эвенов, эвенков, чукчей, русских, 
народов Амурской области, Камчатки, Сахалина, Приморского 
края и других субъектов Дальневосточного федерального округа 
Россиийской Федерации. 

Нарастание духовной деградации российского общества при-
вело к изменению социального заказа школе. Базовые нацио-
нальные ценности проявляются в этнокультурных, региональных, 
национальных ценностях. Именно поэтому творческий подход к 
этнокультурному образованию становится в центре модерниза-
ции всего образовательного процесса на современном этапе. 
Появилась творческая педагогическая потребность в расшире-
нии этнокультурной среды: усиление внимания к расширению 
лингвокультурных функций родных языков коренных народов 
как уникальной системы самосозидания гражданской и этниче-
ской идентичности, повышение человеческого и образовательно-
го потенциала, национального самосознания, расширение сферы 
СМИ на языках народов РФ, изменение содержания требований 
и условий ФГОС в части этнокультурной составляющей. 

Меняется модель выпускника школы. Теперь приоритет на-
правлен на формирование мотивации учащегося, культурное 
содержание образования и воспитания как перспективы уве-
ренного будущего и ответственности к процессу обучения. Это 
творческая личность, укорененная в своей культуре, готовая к 
служению обществу и открытая миру. Социализация личности 
реализуется в поликультурном обществе, а значит понимание 
процесса образования как передачи из поколения в поколение 
совокупности социальных ценностей, языка и других символов 
этнокультуры становится недостаточным, поскольку современ-
ная культура есть совокупность взаимодействующих культур.
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Требуется системное проведение мониторинговых исследо-
ваний состояния и проблем непрерывного этнокультурного об-
разования с  учетом длительности процесса преемственности 
этнокультурных ценностей и формирования гражданской и этно-
культурной идентичности.

 Выявлена необходимость создания Северо-восточного ко-
ординационного совета по этнокультурному образованию для 
изучения актуальной ситуации, определения механизмов в со-
хранении языковой культуры коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера, восстановления системы апробации УМК этно-
культурного образования, этнокультурных образовательных пло-
щадок на уровне региональных министерств образования. 

Необходимо выработать Стратегию развития региональной 
этнокультурной образовательной системы как основы целена-
правленного созидания творческой личности. В этой стратегии 
должны определиться с полномочиями субъекта по разработке 
примерных образовательных программ с учетом региональных 
и этнокультурных особенностей; определить организации по 
разработке и изданию учебных пособий, источники их финан-
сирования, разработать механизмы экспертизы и определить 
региональных экспертов ООП и учебников, оформить заказ на 
стандарт педагогического профессионального образования с эт-
нокультурной компетенцией. Одним из инструментов Стратегии 
может стать Ассоциация образовательных организаций в области 
этнокультурного образования коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока и Байкальского региона. Она будет создавать 
интегрированную творческую среду для подготовки педагогов 
нового поколения с этнокультурной компетентностью, подготов-
ки ФГОС и учебных материалов с этнокультурным содержанием 
и развития образовательных организаций с этнокультурной на-
правленностью.

Достижение целей и задач этнокультурного образования тре-
бует длительной, непрерывной, настойчивой многоуровневой 
работы в режиме постоянного диалога между участниками все-
го образовательного процесса. В целях обеспечения подобной 
площадки диалога по проблемам этнокультурного образования 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) и Институт 
национальных школ Республики Саха (Якутия) выступают с ини-
циативой об учреждении научно-образовательной серии публи-
каций «Этнокультурное образование». Первый выпуск опублико-
ван и представлен вниманию педагогической общественности. 
Авторский коллектив будет признателен за замечания и предло-
жения.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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Аннотации статей
annotated reference

ГЛАВА 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
CHAPTER 1. MODERNIZATION OF ETHNO-CULTURAL EDUCATION

Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к пре-
одолению кризиса идентичности и построению гражданского общества

А.Г. Асмолов 
В статье обосновывается стратегия социокультурной модернизации об-

разования как института социализации. Раскрывается роль образования в 
конструировании таких эффектов общественного развития, как социальная 
консолидация общества, гражданская идентичность представителей раз-
личных социальных групп и национальных культур страны, социальное до-
верие, успешная социализация подрастающих поколений, социальная стра-
тификация населения России. Обсуждается необходимость учета эффектов 
социокультурной модернизации образования как фактора роста конкурен-
тоспособности личности, общества и государства при дальнейшем проек-
тировании программ долгосрочного социально-экономического развития 
России.

Ключевые слова: социокультурная модернизация образования, систем-
но-деятельностный подход, идентичность, образовательная среда, сфера 
образования, образовательное пространство.

Strategy of social and cultural modernization of education: in the direction of 
overcoming the identity crisis and building a civil society

Strategy of social and cultural modernization of education: in the direction of 
overcoming the identity crisis and building a civil society

A.G. Asmolov
The article attempts to show that the strategy of social and cultural 

modernization of education is an institution of socialization. It reveals the role 
of education in the construction of social development effects such as social 
consolidation of the society, civil identity of various social and ethnic groups 
in the country, as well as social trust, successful socialization of the younger 
generation and social stratification of the Russian population. The writer discusses 
the necessity of considering the effects of social and cultural modernization of 
education as a factor of increasing the competitiveness of individuals; society 
and the country in the future design of a long-term program of socio-economic 
development of Russia.

Keywords: socio-cultural modernization of education, system-activity 
approach, identity, educational environment, the sphere of education, educational 
area.

Формирование гражданской и этнокультурной идентичности в си-
стеме общего образования

Ф.В. Габышева
В статье представлена система формирования гражданской, этнокуль-

турной и региональной идентичностей  в сфере общего образования Респу-
блики Саха (Якутия). Автор анализирует геополитические, социокультур-
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ные  и  экономические  особенности  региона – Республики Саха (Якутия) 
и  макрорегиона — Дальневосточного федерального округа, оказывающие 
значительное влияние на формирование идентичностей у детей и молоде-
жи. Раскрывается специфика комплексного формирования гражданской, 
региональной и этнокультурной идентичностей в едином образовательном 
пространстве в условиях культурного и языкового пространства.

Ключевые слова:  российская гражданская идентичность, воспитание 
патриота, коренные народы, стратегия развития Дальнего Востока, единое 
образовательное пространство, этнокультурное образование,  международ-
ные и межрегиональные проекты.

The formation of civic and ethno-cultural identities in the system of general 
education

F.V.Gabysheva 
The article presents a system of formation of civil, ethnic, cultural and 

regional identities in the sphere of general education in the Republic of Sakha 
(Yakutia).The writer analyzes geopolitical, socio-cultural and economic features 
of the Republic of Sakha (Yakutia) region and Far Eastern Federal District 
macro-region. They both influence significantly the formation of identity among 
children and young people.The article covers specific features of the complex 
formation of civil, regional and ethno-cultural identities in a single educational 
sphere in terms of cultural and linguistic environment.

Keywords: Russian civil identity, patriotic education, indigenous peoples, the 
strategy of the Far East development, a single educational environment, ethno-
cultural education, international and inter-regional projects.

Этнокультурная коннотация образовательной системы националь-
ного региона   Российской Федерации

А. Б. Панькин
Осмысливаются  организационно-педагогические основы решения 

проблемы сохранения языка национального меньшинства в процессе этно-
культурной коннотации содержания базового образования. Акцентируется 
внимание на деликатном положении калмыцкого языка, на необходимости 
его эффективной защиты в современных условиях. Обосновывается после-
довательность интеграции этнических констант – структурных элементов 
центральной культурной темы этноса как сквозных этнокультурных тем в 
содержание образования. Излагается суть реализации проекта «Этнокуль-
турная коннотация содержания образования».

Ключевые слова: языки национальных меньшинств, центральная тема 
культуры этноса, система этнических констант, коннотация, этнокультур-
ная коннотация содержания образования, сквозные этнокультурные темы, 
учебные концентры.

Ethno-cultural connotation of the educational system in a National Region of 
the Russian Federation

A.B. Pankin
The article scrutinizes the organizational and educational basis in order to solve 

the problem of minority language preservation of ethnic and cultural connotations 
in basic education. Attention is focused on the sensitiveposition of the Kalmyk 
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language and the need for its effective protection in modern conditions. The 
writer proves the integration consistency of ethnic constants, like the structural 
elements of the central cultural theme of an ethnic group as crosscutting themes 
into ethno-cultural educational content. It describes the essence of the project 
implementation «Ethno-cultural connotation of the educational context.»

Keywords: minority languages, the central theme of ethnic culture, the 
system of ethnic constants, connotation, ethnic and cultural connotation of the 
educational content, crosscutting  ethno-cultural topics, educational connotation 
centers.

Родной язык в системе образования  Российской Федерации
С.С. Семенова
В статье анализируются понятия «родной язык», «литературный язык», 

«диалекты языка», «государственный язык», «изучение языка», «обучение на 
языке». Раскрываются особенности аксиологического и  функционального 
подходов к изучению родных языков народов России и нормативно-правовые 
аспекты их преподавания в системе общего образования. 

Ключевые слова: родные языки, образовательная программа, владение 
родным языком, изучение этнического языка, юридический статус языка, 
лингвистический корпус языка, нормативно-правовая база,  сохранение род-
ных языков малочисленных народов.

Native languages of the peoples of Russia in the sphere of general education
S.S.Semenova
The article analyzes the concepts, such as»native language», «literary language», 

«dialects of the language «, «official language», «language learning», «learning 
using the language.»The writer shows the specific features of the axiological and 
functional approach to the learning of the native languages of the peoples of Russia 
and the legal aspects of their teaching in the system of general education.

Keywords: native languages, education program, knowledge of a native 
language, learning of a native language, legal status of the language, linguistic 
corpus, regulatory framework, preservation of native languages of minorities.

Проблемы возрождения языка: родные языки и носители языка
Джоан Ф. Шевалье
Целью данной работы является обсуждение тех проблем, которые явля-

ются свойственными для понятия «носитель языка», и выработка рабочего 
определения термина «родной язык», изучение актуальности этих понятий 
при возрождении языка. Автор выделяет два различных фактора, лежащих в 
основе традиционных представлений о родном языке, а также шесть критери-
ев для определения языковой характеристики носителей языка.

Ключевые слова: родной язык,  носители языка,  языковая идентификация, 
коммуникативная компетентность, межпоколенческая языковая деградация. 

Issues in Language Revitalization: Native Languages and Native Speakers
Joan F. Chevalier 
The purpose of this work is to discuss the problems inherent to the concept of 

«native speaker», to develop a working definition of the term «mother tongue», and 
to study the relevance of these concepts in the process of language revitalization. 
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The writer highlights two different factors  of the traditional ideas of the native 
language, as well as the six criteria for determining the language features of native 
speakers.

Keywords: native language, native speakers, language identification, 
communicative competence, intergenerational linguistic degradation.

Образовательная экспедиция, структура эпоса и образы культуры
А.М. Цирульников
Рассматривается экспедиция как образовательная практика, соединяю-

щая путешествие, исследование и определенного рода работы с местными 
сообществами. Показывается, что триада «эпос, путешествие, образователь-
ная экспедиция» представляет одну из важнейших образовательных сред 
личностного развития. Обосновывается, что образы культуры, с которыми 
сталкивается движущийся в этих средах человек, являются не только своео-
бразными «маркерами», но концентрируют в себе содержание образования и 
инструментарий его развития. Эти положения раскрываются в ряде тезисов и 
конкретных примерах этнокультурных образовательных экспедиций. 

The educational expedition, structure of the epic and cultural images
A.M.Tsyrulnikov
The article describes the expedition as an educational experience that links travel, 

research and some works with local communities. The triad “epic, journey and an 
educational expedition” is presented as one of the most important educational areas 
for personal development.The writer gives reasons why the images of culture that a 
person inside these areas can face, are not only unique «markers», but  also contain  
educational content and ways for development. These provisions are disclosed in a 
number of theses and specific examples of ethno-cultural educational expeditions.

Keywords: education, educational expedition, journey, epic, social and cultural 
situation, the images of culture as a method to understand and identify the situation.

Этнокультурное образование как культуротворчество в образователь-
ной деятельности

Н.И. Бугаев
Описывается инновационный опыт системы общего образования Якутии в 

сфере этнокультурного образования, основывающийся на принципах деятель-
ностного образования и социокультурного подхода к развитию образователь-
ных систем. Исходным тезисом, определяющим качественные характеристики 
этой деятельности, является тезис о том, что «Национальная школа – способ 
вхождения в общечеловеческую культуру через собственные культуротворче-
ские акты».

Ключевые слова: образовательная деятельность, культура, проекция куль-
туры на личность, этнокультурное образование, самодетерминация личности, 
гуманитарный диалог, проектная деятельность, образовательные технологии, 
инновации.

Ethno-cultural education as acultural creativity in educational activities
N.I.Bugaev
The article describes an innovative experience in the general education system 

of Yakutia in ethno-cultural education.This experience is based on the principles of 
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the active education and socio-cultural approach to the development of educational 
systems.The initial thesis, that determines the quality characteristics of this activity, is 
the idea that «the National School is the method to enter the human culture through 
its own creative culture acts.»

Keywords: educational activities, culture, the projection of culture on personality, 
ethno-cultural education, self-determination of a person, humanitarian dialogue, the 
project activities, educational technology, innovation.

Этнокультурный образовательный кластер
У.А. Винокурова 
На основе действующих нормативно-правовых актов разработаны функ-

ции, принципы и этапы формирования творческого, социального и методи-
ческого капитала  этнокультурного образовательного кластера. Осмысление 
вектора гео-образовательной политики в направлении тихоокеанской талласо-
кратии ставит ДФО в особый статус в российском образовательном простран-
стве. 

Ключевые слова: кластер, геобразование, талласократия, теллурократия, 
Дальний Восток, коренные народы.

Ethno-Cultural Education Cluster
U.A. Vinokourova 
Functions, principles, and stages have been designed on the basis of existing 

legal instruments  to establish a creative, social and methodical fund for ethnocultural 
education clusters. Comprehension of geo-education policy vector towards the Pacific 
Thalassocracy gives the Far Eastern Federal District a special status in the Russian 
educational sphere.

Keywords: cluster, geo-education, Thalassocracy,Tellurocracy, the Far East, the 
indigenous peoples.

Стратегии развития этнокультурного образования в контексте наци-
ональной политики Российской Федерации

С.А. Боргояков
Рассмотрены стратегии развития этнокультурного образования в кон-

тексте национальной политики Российской Федерации. Показано, что тео-
ретико-методологические основания развития этнокультурного образования 
опираются на концептуальные положения и вектор национальной политики 
государства, а условием становления гражданского общества в поликультур-
ном, полиэтническом российском обществе является сбалансированность 
гражданской и этнической идентичности личности. 

Ключевые слова: модели этнокультурного образования, государственная 
национальная политика, этнокультурное, межкультурное образование, виды 
идентичности.

Development Strategy of ethno-cultural education in the context of Russian 
Federation national policy  

S.A. Borgoyakov
The writer studied the Development Strategy of ethno-cultural education in 

the context of  Russian Federation national policy. It is shown that theoretical 
and methodological background for the development strategy of ethno-cultural 
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education is based on conceptual provisions and vector of national policy. 
Conditions for the formation of civil society in a multicultural, multiethnic Russian 
society is a balance between the civic and ethnic identity of the individual.

Keywords: models of ethno-cultural education, state national policy, ethno-
cultural and intercultural education, types of identity

ГЛАВА 2. МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
CHAPTER 2. THE MODELS  OF CONTINUOUS ETHNO-CULTURAL 
EDUCATION IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 

Кочевые школы как предвестники грядущих достижений традици-
онного кочевого уклада жизни арктических и северных этносов

Р.С. Никитина
Рассказывается о кочевом укладе жизни коренных малочисленных на-

родов Севера, об особой духовной связи, которая соединяет людей, живот-
ных и все живое на Севере. Рассматриваются вопросы воспитания детей в 
оленеводческих семьях, история развития кочевых школ в Республике Саха 
(Якутия). Представлены новые модели кочевых школ, роль образовательных 
организаций, в том числе Института национальных школ, в развитии кочевых 
школ.

Ключевые слова: кочевой уклад жизни, воспитание, история развития, 
модели кочевых школ.

Nomadic school as a predecessor of future achievements in the traditional 
nomadic lifestyle of the Arctic and northern ethnic groups.

R.S. Nikitina
This article describes the nomadic lifestyle of Northern indigenous peoples, 

their special spiritual bond that unites people, animals and all living beings in 
the North. The problems of upbringing children in reindeer herding families, 
and the history of nomadic schools in the Republic of Sakha (Yakutia) are also 
examined. New models of nomadic schools are presented as well as the role of 
educational institutions, including the Institute of national schools, is considered 
for the development of nomadic schools.

Keywords: nomadic  lifestyle, education, upbringing, history of development, 
models of nomadic schools.

Модель непрерывного этнокультурного образования в агрошколах 
Якутии

Г.М. Федоров
На основе результатов мониторинговых исследований разработана мо-

дель непрерывного этнокультурного образования в агрошколах.   
Ключевые слова: агрошколы, традиционное хозяйствование, мони-

торинг, нормативная правовая база, государственная целевая программа, 
учебно-методические комплекты.

A continuing ethno-cultural education model in agricultural schools Yakutia
G.M. Fedorov
The article describes a model of continuous ethnic and cultural education in 
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agricultural schools that has been developed on the basis of monitoring research 
results.

Keywords: agricultural schools, the traditional management, monitoring, 
legal and regulatory framework, the state special program, the teaching kit.

Модель этнокультурного дошкольного образования
А.В.Николаева, Д.Г. Ефимова
Рассматривается модель совершенствования этнокультурного дошколь-

ного образования. Приведены базовые и специфические  принципы по-
строения и реализации модели, представлены критерии оценивания уровня 
сформированности этнокультурной компетентности.

Ключевые слова: модель этнокультурного дошкольного образования,  
специфические и базовые принципы, этнокультурная компетентность, пе-
дагогика Олонхо, педагогика Севера.

The model of ethnic and cultural pre-school education
A.V. Nikolaeva, D.G. Efimova
The article examines a model for the improvement of ethnic and cultural pre-

school education. Basic and specific principles to build and implement the model 
are presented here. The criteria for assessing the formation level of ethno-cultural 
competence are also presented.

Keywords: model of ethnic and cultural pre-school education, basic principles 
and specific, ethno-cultural competence, Olonkho education system, education 
system of the  North.

Этнокультурные школы в поликультурной среде (на примере дея-
тельности МОБУ «Саха гимназия»)

В.В. Софронеева, В.Я. Унарова
Раскрывается этнокультурная особенность содержания школьного об-

разования в столице Республики Саха (Якутия). На примере Саха гимназии 
составлена модель образовательной организации, создающей условия для 
формирования этнокультурной компетентности у обучающихся и их реа-
лизации через практические действия, а также становления полиязычной и 
поликультурной личности в городских условиях.  

Ключевые слова: этнокультурное образование, языковая и культур-
но-образовательная среда, этнокультурная компетентность, полиязычная и 
поликультурная личность.

Ethno-cultural schools in a multicultural environment (based on the example 
of Municipal Budget Institution «Sakha Gymnasium»)

V.V.Sofroneeva, V..J. Unarova
The article covers an ethno-cultural feature of school education in the capital 

of the Republic of Sakha (Yakutia). An example of Sakha gymnasium was used 
as a model of an educational institution. This model produces conditions for the 
formation of ethno-cultural competence among students and their implementation 
through practical actions, as well as the coming into being multilingual and 
multicultural identity in urban areas.

Keywords: ethno-cultural education, language, cultural and educational 
sphere, ethno-cultural competence, multilingual and multicultural identity.
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Дополнительное образование как этнокультурный механизм  вос-
питания творческой личности

М.П. Петрова 
Выявлены особенности модернизации системы дополнительного обра-

зования в связи с утверждением «Концепции развития дополнительного об-
разования детей», определены основные направления её деятельности как 
этнокультурного механизма воспитания творческой личности. Представле-
на  практика внедрения проектов «Будущий дипломат» и «Музыка для всех» 
в Республике Саха (Якутия).

Ключевые слова:  дополнительное образование, музыка,  индивидуаль-
ный образовательный маршрут, культуросозидающая среда.

Additional education as an ethnic mechanism to educate a creative personality
M.P.Petrova 
The writer reveals the features of the modernization of the additional education 

system based upon the «Concept of development of additional education for 
children». The main guidelines of its activity have been defined as an ethnic 
and cultural mechanism to educate a creative personality. The writer covers the 
practices of project implementation, such as “Future diplomat «and» Music for 
All» in the Republic of Sakha (Yakutia).

Keywords: additional education, music, individual educational route, culture-
creating environment.

Взаимосвязь языка и культуры: документалистика исчезающих го-
воров корякского языка

А. Д. Кинг, В. Р. Дедык 
В какой степени язык может быть свидетелем культуры? Осмысливают-

ся результаты реализации проекта документирования малоизученных наре-
чий — северных говоров корякского языка – методом документалистики.

Ключевые слова: корякский язык, документалистика,  взаимосвязь язы-
ка и культуры.

The relationship of language and culture: documentary evidence of the 
endangered Koryak language dialects.

A.D. King, V.R.Dedyk
To what extent can a language be a witness of culture? The article explains 

the results of the project documenting implementation of little-studied dialects. 
i.e. - northern dialects of the Koryak language .

Keywords: The Koryak language, documentary, the relationship of language 
and culture.

Элементы традиционного воспитания детей коренных народов Чу-
котки

Н.М. Панарультына  
Традиционные педагогические знания являются ценным и уникальным 

опытом воспитания детей, основанным на трудовых традициях семьи. Об-
учение и воспитание осуществлялось в процессе повседневного общения 
взрослых и детей и имело практическое значение. В современных условиях 
необходим дифференцированный, творческий подход к вопросам этнопеда-
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гогики, несущей положительные знания и умения, которые бережно и кро-
потливо несли наши предки через века.

Ключевые слова: традиционность, опыт, заповеди, обязанности, почита-
ние, внимание, уважение, пример, мудрость, преемственность.

Elements of traditional child education by Indigenous peoples of Chukotka
N.M. Panarultyna
Traditional educational knowledge is a valuable and unique experience 

for the education of children that are based on the labor traditions of a family. 
Teaching and education was implemented in daily communication between 
adults and children and it has practical value. At present a differentiated, creative 
approach to ethno pedagogics is required. Ethno pedagogics incorporates positive 
knowledge and skills which have been carefully and diligently carried through 
the ages by our ancestors.

Keywords: tradition, experience, commandments, responsibilities, honoring, 
attention, respect, an example, wisdom, continuity.

ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ
CHAPTER 3. THE TEACHER TRAINING  WITH ETHNO-CULTURAL 
COMPETENCIES

Система подготовки педагогических кадров североведческого про-
филя в институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена

Л.Б. Гашилова
Дано описание системы подготовки педагогических кадров северовед-

ческого профиля в институте народов Севера. Автором представлены тра-
диционные и инновационные формы развития в североведческом образо-
вании, система реализации новых образовательных программ подготовки 
педагогических кадров, отвечающие новейшим государственным стан-
дартам. Рассматривается роль преподавательского состава, развитие науч-
но-исследовательской, проектной деятельности студентов, сетевого сотруд-
ничества в повышении качества преподавания языков и культур коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ключевые слова: подготовка педагогических кадров, североведческое 
образование, коренные малочисленные народы, программы бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры, инновационные образовательные технологии, 
сетевое взаимодействие.

The training system of teachers with North science profile at the The Herzen 
Institute of the Peoples of the North.

L.B.Gashilova
The article describes the training system of teachers with North science 

profile at the The Herzen Institute of the Peoples of the North.The author presents 
traditional and innovative forms of development in Northern studies education, 
and an implementation system of the new educational programs on teacher 
training that meets the latest national standards.The role of  teaching personnel is 
examined as well as the development of research, project activities of students, 
and the network of cooperation in improving the quality of teaching the languages 
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and cultures of indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East.
Keywords: training of teaching personnel, education based on North science, 

indigenous peoples, undergraduate programs , graduate programs, postgraduate 
programs, innovative educational technologies, networking.

Арктический вектор этнокультурного художественного образования
С.С. Игнатьева
Определяются особенности этнокультурного  образования в арктиче-

ском контексте в системе непрерывного художественного образования. Ис-
следуется влияние международных и межрегиональных образовательных 
программ на подготовку творческой  интеллигенции коренных народов Ар-
ктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ключевые слова: этнокультурное художественное образование,  образо-
вательные программы,  культура народов Арктики, Севера.

Arctic vector in the ethno-cultural art education
S.S. Ignatieva
The author defines specific features of ethno-cultural education in the Arctic 

context of  continuing art education.The influence of  international and inter-
regional training programs is studied in order to prepare creative intelligentsia of 
the Arctic Indigenous Peoples of North, Siberia and the Far East.

Keywords: ethno-cultural art education, educational programs, culture of the 
peoples of the Arctic and North.

Этнокультурное образование будущих учителей для школ корен-
ных народов Севера

Н.Д. Неустроев, А.Н. Неустроева
Авторами развивается идея о том, что следует частично модернизиро-

вать научно-методическое направление формирования личности учителя с 
учетом специфики учебно-воспитательной работы школ и этнических осо-
бенностей коренных народов Севера. Обеспечение школ учителями может 
эффективно осуществляться, в первую очередь, за счет подготовки кадров в 
своем регионе. В связи с этим возникает необходимость расширения прие-
ма, усиления национально-региональной направленности подготовки учи-
тельских кадров. Этнопедагогическая культура формируется в деятельности 
по образованию, развитию и воспитанию учащихся средствами этнической 
педагогики, положенной в основу многих учебных предметов националь-
но-регионального компонента.

Ключевые слова: этнокультурное, этнопедагогическое, культура, учи-
тель, школа, народы Севера, национально-региональная система, универси-
тет, специфика, новый профиль, бакалавриат.

Ethnic and cultural education of future teachers for the Indigenous Peoples 
schools

N.D. Neustroev, A.N. Neustroeva
The writers develop the idea that it is important to modernize partially 

scientific and methodological guidelines for formation of the teacher identity 
with consideration of specific features of educational work at schools and the 
ethnic characteristics of indigenous peoples. Providing schools with teachers 
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can be effectively implemented through personnel training in the region. In this 
regard, there is need to expand the incorporation of teachers and to strengthen 
national and regional focus of teacher training. Ethnic educational culture is 
being formed  by  education activities and development and upbringing of pupils 
by means of ethnic education. It is a base of many subjects with national and 
regional components.

Keywords: ethno-cultural, ethno-educational, culture, teacher, school, 
the peoples of the North, national and regional system, the university, specific 
features,  new profile,  bachelor.

Учебно-методическое обеспечение этнокультурного образования в 
Республике Саха (Якутия)

Н.Н. Васильева 
В статье описана краткая история учебно-методического обеспечения 

этнокультурного образования в Республике Саха (Якутия). Представлена 
система учебно-методического обеспечения Республики Саха (Якутия).

Ключевые слова: этнокультурное образование, учебно-методическое 
обеспечение, родной язык, родная литература, культура народов РС(Я), об-
учение на родном языке, ФГОС общего образования, этнокультурные и ре-
гиональные особенности.

Educational  and methodological support for  ethno-cultural education in the 
Republic of Sakha

N.N.Vasilyeva
The article provides a brief history of educational and methodological support 

for ethno-cultural education in the Republic of Sakha (Yakutia). The writer 
presents a system of educational and methodological support for  ethno-cultural 
education in the Republic of Sakha

Keywords: ethno-cultural education, educational and methodological 
support, native language, native literature, the culture of the peoples of the Sakha 
Republic (Yakutia), teaching in the mother tongue, the GEF education, ethno-
cultural and regional features.

Понимающее воспитание целостной личности
И.А. Черкашин
Рассматривается система педагогического обеспечения интеграции фи-

зического и духовного воспитания для формирования и развития целостной 
личности, занимающейся физкультурно-спортивной деятельностью на ос-
нове этнической педагогики народов Севера в условиях, когда изменения 
в социально-экономической жизни современного российского общества не 
имеют опоры на исторически сложившиеся духовные ориентиры и жизнен-
ные ценности.

Ключевые слова: этнос, народная педагогика, духовное воспитание, фи-
зическое воспитание, физкультурно-спортивная деятельность.

Intelligent education of a whole person
I.A.Cherkashin
The article deals with the system of teaching to ensure the integration of  

physical and spiritual education for the formation and development of a whole 
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person who is engaged in sports activity on the basis of Northern ethnic education. 
This integration takes place  when  changes in social and economic life in current 
Russian society are not based on historical spiritual guidelines and life values.

Keywords: ethnicity, national education, spiritual education, physical 
education, sports and sports activities.

Педагогика олонхо в системе регионального этнокультурного обра-
зования 

Е.П. Чехордуна
В решении проблем духовно-нравственной культуры, героико-патри-

отического воспитания подрастающего поколения особенно актуальны 
своеобразная трансформация жизнеутверждающих идеалов, мировоззрен-
ческих установок, нравственно-этических норм, традиций и обрядов, опи-
сываемых в олонхо, в современные формы и методы воспитания, а также 
процесс интеграции научных знаний и практических умений и навыков.

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие личности, эпос олон-
хо, ценности, трансформация, личностный подход, интеграция знаний и 
умений.

Olonkho pedagogics in Regional ethnic and cultural education
E.P.Chehorduna
To solve the problems of spiritual and moral cultures, heroic and patriotic 

education of the younger generation it is very important to implement a specific 
kind of transformation. This transformation contains optimistic ideals, worldview 
lines, spiritual and ethical norms, traditions and rituals described in Olonkho, 
into contemporary forms and methods of education, as well as the integration of 
scientific knowledge and practical skills.

Keywords: spiritual and moral development of the individual, epic of 
Olonkho, values, transformation, personal approach, integration of knowledge 
and skills.

Национальная культура в дополнительном профессиональном об-
разовании педагогов 

Р.Е. Тимофеева
Рассматривается действующая в национально-региональных условиях 

Якутии модель дополнительного профессионального образования педа-
гогов. В основе модели лежит философская концепция культуры, рассма-
тривающая культуру как форму бытия. Суть модели: дополнительное про-
фессиональное образование – это культурное пространство, погружающее 
педагогов в национальную культуру, через которую посредством диалога 
культур открывается путь к российской и мировой культуре. В результате у 
педагогов укрепляется позитивная национальная идентичность, активизи-
рующая их созидательную деятельность.     

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование педа-
гогов, культура как форма бытия, культурное пространство, диалог культур, 
позитивная национальная идентичность.  

National culture in additional professional education of teachers
R.E.Timofeeva
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The article examines a working model of additional professional education of 
teachers in the Yakutia national region.  The model is based on the philosophical 
concept  that views culture as a form of existence.The essence of the model is 
that additional professional education is a cultural area that immerses teachers 
into the national culture. With the help of the national culture by means of a 
dialogue between cultures, the way to the Russian and world culture is opening. 
As a result, teachers reinforce their positive national identity that reinforces their 
creative activity.

Keywords: additional professional education of teachers, the culture as a form 
of existence, cultural areas, the dialogue between cultures, a positive national 
identity.

Этнокультурное образование как важный компонент повышения 
профессиональной компетентности педагогов Магаданской области: 
опыт и перспективы

В.В. Каранова
В Магаданской области проводится этно-ориентированная политика, 

направленная на укрепление роли образования как созидательного куль-
турного механизма. В статье представлен опыт Магаданского областного 
института повышения квалификации педагогических кадров по изучению 
родных языков, литературы и культуры в условиях единого образовательно-
го пространства; формированию гражданской, региональной и этнокультур-
ной идентичности личности в непрерывном этнокультурном образовании. 

Ключевые слова: поликультурная среда, сохранение этнокультурных 
традиций народов Северо-Востока, этнокультурное образование, этнокуль-
турные проекты.

Ethnic and cultural education as an important component to improve 
professional competence of teachers in the Magadan region: experience and 
prospects

V.V. Karanova
In the Magadan region ethno-oriented policies are carried out. It is aimed at 

promotion of  education  as a creative cultural mechanism. The article describes 
the experience of the Magadan Regional Institute of Teacher Training in the  
study of native languages, literature and culture in a common educational area; 
and formation of civil, regional and ethno-cultural identity of  individuals in 
continuing ethnic and cultural education.

Keywords: multicultural environment, the preservation of ethnic and cultural 
traditions of the people of the North-East, ethno-cultural education, ethno-cultural 
projects.

ГЛАВА 4. ПРАКТИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СУБЪЕКТАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
CHAPTER 4. THE PRACTICE OF ETHNO-CULTURAL EDUCATION 
IN THE SUBJECTS OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT

Развитие этнорегиональной системы образования в местах  прожи-
вания  коренных малочисленных народов Амурской области

М.Г. Селюч
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Выявлены проблемы и сформулированы предложения для развития 
этнорегиональной системы образования для коренных народов, прожива-
ющих на севере Амурской области. Разработаны подходы к обучению и 
воспитанию детей на основе традиций национальной культуры и истории 
эвенков.

Ключевые слова: образование, культура, социализация, традиции и об-
раз жизни эвенков.

Ethno regional development of the education system in areas inhabited by the 
indigenous peoples of the Amur Region

M.G. Selyuch
The article reveals problems and suggestions for the development of an 

ethnoregional education system for the indigenous peoples living in the north of 
the Amur region. The approaches to train and educate children based on traditions 
of national culture and history of the Evenk people have been developed.

Keywords: education, culture, socialization, traditions and lifestyle of Evenki.

Этнокультурное образование в полиэтничной Еврейской автономной 
области

Т.А. Файн
Раскрыты история, методология, опыт и роль поликультурного образо-

вания и модели государственного еврейского образования в полиэтничной 
Еврейской автономной области. Выделены типы национальных школ в ши-
роком и узком смысле. Национальное образование состоит из трех образова-
тельных блоков: общеобразовательного, обществоведческо-граждановедче-
ского и национально-культурологического.

Ключевые слова: поликультурное образование, национальный ментали-
тет, межнациональное согласие, этнокультурное образование.

Ethnic and cultural education in multiethnic Jewish Autonomous Region
T.A. Fain
The article covers history, methodology, experience and the role of multicultural 

education, and the model of  public Jewish education in the multiethnic Jewish 
Autonomous Region.The types of national schools in the wide and strictly similar 
sense are highlighted. National education consists of three educational units: 
educational, social studies, and civics and national-cultural.

Keywords: intercultural education, national mentality, interethnic consent, 
ethno-cultural education.

Национальная идея: Родина, семья, сельский уклад жизни (Проект 
«Социальный комплекс детской деревни «Семейный очаг»)

О.В. Петрук 
Обобщается опыт создания  социального комплекса для многодетных и 

приёмных семей в сельской местности, направления восстановления семей-
ных и сельских ценностей  в локальном сельском социуме.  Автор являет-
ся разработчиком и реализатором уникального социально-педагогического 
проекта, успешно развертывающегося в Приморском крае.

Ключевые слова: сельские и семейные ценности, православная семья, 
контактный зоопарк, военно-патриотическое воспитание, приемные семьи.
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The national idea: homeland, family, rural lifestyle
O.V. Petruk
The experience of the establishment of a social complex for large families 

and foster families in rural areas as well as the restoration of family and rural 
values in a local rural society, has been generalized.The writer is a developer 
and implementer of the unique social and educational project that is successfully 
developed in the Primorsky Territory (Krai).

Keywords: rural and family values, the Orthodox family, a petting zoo, 
military-patriotic education, foster families.

Самоорганизация семьи как основа сохранения духовно-нравствен-
ных этнокультурных ценностей народов  Республики Саха (Якутия)

М.М. Прокопьева 
Рассматриваются духовно-нравственные этнокультурные основы се-

мейной этнопедагогики народов Севера Республики Саха (Якутия), влия-
ние уровня самоорганизации семьи на сохранение этнического своеобразия 
этих народов.

Ключевые слова: этнопедагогика, семейная педагогика, самоорганиза-
ция семьи, духовно-нравственные этнокультурные ценности, семья, семей-
ное воспитание, личность, социализация.

Self-organization of the family as the basis to preserve spiritual and moral 
ethnic and cultural values of the Sakha Republic (Yakutia) peoples.

M.M. Prokopyeva
The article deals with spiritual and moral ethno-cultural foundations of family 

ethnical pedagogics of the Northern people in the Republic of Sakha (Yakutia), 
as well as the effect of  self-organization of the family to preserve ethnic identity 
of these peoples.

Keywords: ethical pedagogics, family pedagogics, self-organization of the 
family, ethno-cultural, spiritual and moral values, family, family upbringing, 
personality, socialization.

Традиционная кухня – основа здоровья
Е.К. Чиряев 
Рассказывается о проектной деятельности средней общеобразователь-

ной школы г. Вилюйска Республики Саха (Якутия) по просвещению роди-
телей о  здоровьесберегающем питании на основе традиций народа саха.

Ключевые слова: педагогическая культура родителей, традиции пита-
ния, блюда якутской национальной кухни.

Traditional cuisine is the basis of health
E.K.Chiryaev 
The article deals with the project activities of secondary schools in  Vilyuisk, 

the Republic of Sakha (Yakutia) with the aim to educate parents about the health-
based and health-saving traditions of the Sakha people .

Keywords: pedagogical culture of parents, food traditions, dishes of Yakut 
national cuisine.

Модель системы образования народа саха в учении кузнеца Мандар Уус  
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И.А.  Сивцева         
Осмысливается модель “Киһи сыдьаайа” Б.Ф. Неустроева-Мандар Уус 

как результат трехступенчатой системы образования народа саха “Уһуйуу”. 
Выделены трехступенчатая система образования, процесс формирования 
познавательных способностей, девятиярусная модель мышления, родной 
язык как способ вхождения в Культуру, способы социальной оценки  каче-
ства образования.

Ключевые слова: народное воспитание, мастерство, ступень образова-
ния, модель, культура, духовность.

The model of the education system of the Sakha people used in the blacksmith 
Mandar Uus teaching.

I.A.Sivtseva
The writer analyses a model «Kiһi sydaaya» (Киһи сыдьаайа)  of 

B.F.Neustroeva-Mandar Uus as a result of the three-stage education system of 
the Sakha people «Uһuyuu» (Уһуйуу). A three-stage system of education, the 
formation of cognitive abilities, a nine-stage model of thinking,  native language 
as a way to entering Culture, methods of social assessment the quality of  education 
have been highlighted.

Keywords: popular education, skills, a stage of education, model, culture, 
spirituality.

Школа «Арктика» – модель образовательной организации повы-
шенного уровня для детей коренных народов Севера

М.Н. Руфова
Представлена практика создания образовательной организации повы-

шенного уровня для детей коренных малочисленных народов Севера на 
примере республиканской экспериментальной школы-интернат гуманитар-
но-культурологического профиля, находящейся в г. Нерюнгри Республики 
Саха (Якутия).

Ключевые слова: Арктика, разновозрастные национальные общины, 
школьные традиции, инновационные проекты по возрождению и развитию 
языков и культур, образовательный кластер.  

School «Arctic» is a model of advanced level educational institution for 
indigenous children of the North

M.N.Rufova
The article presents an example of establishment of an advanced level 

educational institution for children of indigenous peoples. It is a republican 
experimental boarding school with humanitarian-cultural profile, which is located 
in Neryungri,  Sakha Republic (Yakutia).

Keywords: Arctic, uneven national communities, school traditions, innovative 
projects to revitalize and develop languages and cultures, educational cluster.

Этнокультурное образование в полиэтническом пространстве Хаба-
ровского края

О.А. Бельды
 Автор рассматривает этнокультурное образование в процессе взаи-

модействия традиционных культур народов, населяющих полиэтническое 
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пространство Хабаровского края, через призму деятельности НКО, граж-
данского общества.

Ключевые слова: образование, культура, народ, национально-культур-
ные центры, межэтнические отношения, межэтническое взаимодействие, 
многонациональный, полиэтнический, развитие, традиции, толерантность, 
этнокультурное многообразие, этнокультурный потенциал регионов, язык.

Ethnic and cultural education in a multi-ethnic area of the Khabarovsk 
Territory (Khabarovsk Krai)

O.A.Beldy
The writer examines ethno-cultural education through the  interaction between 

traditional cultures of the peoples who live in multi-ethnic area of the Khabarovsk 
Territory (Khabarovsk Krai), using the prism of  NGO and civil society activities.

Keywords: education, culture, nation, the national-cultural centers, interethnic 
relations, interethnic interaction, multinational, multi-ethnic, development, 
traditions, tolerance, ethnic and cultural diversity, ethnic and cultural potential of 
the regions, language.

ГЛАВА 5. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
CHAPTER 5. ETHNO CULTURAL AND EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES

Инновационные методы ревитализации родного языка как основ-
ного признака этнокультурного самосознания (на примере языков Са-
халина)

Е.А. Груздева, Юха Янхунен 
Предлагается обзор современной социолингвистической ситуации в 

Сахалинской области, рассматриваются традиционные методы сохранения 
языков, анализируются причины их недостаточной эффективности и обсуж-
даются альтернативные методы их восстановления (ревитализации). Далее 
представляется конкретная программа по возрождению нивхского языка и 
рассматриваются проблемы, связанные с ее осуществлением. В заключение 
обсуждается корреляция между возрождением языка и повышением этно-
культурного самосознания народа, говорящего на этом языке. 

Ключевые слова: сохранение языков, ревитализация языков, этнокуль-
турное самосознание, метод «мастер-ученик», языковое гнездо, нивхский 
язык, уильтинский язык, эвенкийский язык, нанайский язык.

Innovative methods for the revitalization of native languages as the principal 
markers of ethno-cultural consciousness (on example of the languages at Sakhalin)

E.A. Gruzdeva, Juha Janhunen 
The article contains a survey of the current socio-linguistic situation  in the 

Sakhalin region (Sakhalin Oblast). Traditional methods of language preservation 
and the reasons for their lack of effectiveness are under consideration. Alternative 
methods of language revitalization are also covered. Further, writers will present 
a particular program for the revitalization of the Nivkh language and analyse the 
problems related to the program’s implementation. Finally, correlation between 
revitalization of a language and the ethno-cultural consciousness of a nation using 
this language is considered.

Keywords: preservation of languageas, revitalization of languages, ethnic 
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and cultural identity, method «master-apprentice», language nest, the Nivkh 
language, the Uilta language, the Evenki language and the  Nanai language.

Этнокультурное образование «Сатабыл»
П.П. Кондратьев
На протяжении  тысячи лет  у этноса саха  сатабыл выражал содержание 

этнокультурного образования, что с успехом используется в современной 
образовательной системе. «Сатабыл» на языке саха обозначает способы 
действий и деятельности.

Ключевые слова: сатабыл, компетентность, научение, предикаты, таксо-
номия, умение.

Ethno-cultural education «Satabyl»
P.P.Kondratev
For thousands of years, one of the Sakha ethnicity, Satabyl, has conveyed 

ethno-cultural education which is successfully used in the current educational 
system. In the Sakha language “Satabyl» means methods of action and activity.

Keywords: Satabyl, competence, teaching, the predicates, taxonomy, ability.

Этнокультурное технологическое образование в Республике Саха 
(Якутия)

Е.И. Винокурова
Рассматриваются вопросы этнокультурного технологического образо-

вания в Республике Саха (Якутия) в историческом аспекте. Народное при-
кладное искусство является основой воспитания у детей младшего школь-
ного возраста и их этнического самосознания. 

Ключевые слова: народная педагогика, технологическое образование, 
народное прикладное искусство.

Ethnocultural technological education in the Republic of Sakha (Yakutia)
E.I. Vinokurova
This article discusses the issues of ethno-cultural education in the Republic of 

Sakha (Yakutia) in an historical aspect. Folk applied art is the basis of education 
and ethnic identity at primary schools.

Keywords: folk pedagogy, technological education, folk applied art

Этнический календарь в образовательной деятельности
Г.С. Попова
На примере культуры саха раскрывается идея воссоздания традицион-

ного годичного цикла жизнедеятельности этнического социума согласно на-
родному календарю в современных условиях. Как и все народные календари, 
этнический календарь саха основан на принципе природосообразности и по-
строен согласно сезонной хозяйственно-трудовой (кормящей) деятельности. 
Основой жизнеспособности традиций саха является их экологичность – при-
родосообразность, природосберегающая технология, экософичность.

Ключевые слова: традиционный годичный цикл жизнедеятельности якут-
ского социума, этнический календарь саха, помесячные метки-ый кэрдиитэ.

Ethnic calendar in educational activities
G.S. Popova
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The culture of the Sakha is given as an example of how to reconstruct the 
traditional annual cycle of life activity in an ethnic society according to folk 
calendars under modern conditions. Like all folk calendars, the ethnic Sakha 
calendar is based on nature-conformity principles and is built according to  seasonal 
business-labor (nursing) activities.The basis of the Sakha traditions viability 
is their environmental friendliness – conformity with  nature, environmentally 
friendly technologies, and ecosophical environment.

Keywords: the traditional annual cycle of life activity of the Yakut society, 
ethnic Sakha calendar, monthly marks - kerdiite.

Литература и театр в этнокультурном образовании и воспитании 
межэтнической толерантности у учащихся

Е.А. Найденова
Использован кросс-культурный подход в организации театральной дея-

тельности  этнокультурной направленности среди учащихся.
Ключевые слова: межэтническая толерантность, кросс-культурный под-

ход, литература народов России как источник этнической информации, те-
атральные постановки с этнокультурной составляющей, культурный асси-
милятор.

Literature and Theatre  in ethno-cultural education and teaching students of 
inter-ethnical tolerance.

E.A. Naidyonova
Cross-cultural approach is used in the arrangement of theatrical activities of 

ethno-cultural trendsin the educational process.
Keywords: inter-ethnic tolerance, cross-cultural approach, the literature of 

the peoples of Russia as a source of information, theatrical performance with 
ethno cultural component, cultural assimilator.

Краеведение на уроках истории, географии и естествознания
Т.М. Баринова
Обращение к историко-педагогическому прошлому своего народа явля-

ется актуальной задачей изучения становления и развития образовательной 
системы в регионе. Учебно-методическое пособие «Краеведение на уроках 
истории, географии и естествознания в начальных классах Магаданской 
средней школы» как первый ориентир магаданской системы образования 
по реализации одного из краеугольных принципов дидактики – принципа 
краеведения и как пример формирования любви и ответственности к свое-
му родному краю.

Ключевые слова: краеведение, Колыма, межэтнические традиции, реги-
ональный компонент.

Regional study in History, Geography and Natural science lessons
T.M.Barinova
Reference to the historical and educational past of their nation is an 

important task in thestudy of the formation and development of the educational 
system in the region. Educational-methodical textbook «Regional studies 
at History, Geography and Natural science lessons in primary school of 
Magadan secondary school» is the first guideline in Magadan education 
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system  implementing one of the fundamental principles of didactics — the 
principle of regional study  as an example of shaping a sense of love and 
responsibility to the native land.

Keywords: regional study, Kolyma, inter ethnic traditions, regional 
component.

Формирование духовно-нравственного мира учащихся через изуче-
ние эвенского языка на факультативных занятиях в начальной школе.

С.А. Губичан 
Описывается планомерная педагогическая практика приобщения  детей 

младшего школьного возраста через игровые ситуации к культуре эвенско-
го народа, овладение учащимися лексикой эвенского языка, необходимой в 
традиционных промыслах – оленеводстве, охоте, рыболовстве. 

Ключевые слова: эвенский язык, ценности эвенской культуры, нацио-
нальный праздник «Хэбденек»,  рабочие тетради на эвенском языке.

Formation of a spiritual and moral world of students by means of study of the 
Even language in optional classes in elementary school.

S.A.Gubichan
The article describes the systematic teaching practice in order to inform 

primary school children through game situations about the culture of the Evenk 
people and to give them the vocabulary of the Even language essential for 
traditional occupations, such as reindeer herding, hunting, fishing.

Keywords: the Even language, values of the Even culture, national holiday 
«Hebdenek»,  workbooks in the Even language.

Использование фольклора, материалов этнокультуры корякско-
го народа в организации учебной деятельности учащихся начальных 
классов

Т.Ю. Ермолинская
Излагается педагогическая практика интеграции уроков математики, 

природоведения, ИЗО и чтения для ознакомления детей младшего школьно-
го возраста с основами  фольклора и духовной культуры корякского народа.

Ключевые слова: корякская культура, фольклор, этническая культура, 
начальная школа.

The use of folklore and elements of Koryak ethno culture in the process of 
forming  educational activities for primary school pupils

T.Y. Ermolinskaya
The article deals with a teaching practice that  integrates lessons of mathematics, 

natural history, fine arts and reading in order to familiarize primary school children 
with the basics of the folklore and spiritual culture of the Koryak people.

Keywords: Koryak culture, folklore, ethnic culture, primary school.

Твоя поэзия и проза идёт от сердца и души (о творчестве А. Кы-
мытваль)

М.А. Жавнерова 
Осмысливается творчество известной поэтессы А. Кымытваль как про-

явление духовных ценностей чукотского народа. Интерпретация произведе-
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ний осуществляется через призму педагогических задач воспитания в детях 
чувства любви к родине, уважения к чукотской культуре, восхищения кра-
сотой Севера.

Ключевые слова: А.Кымытваль, Чукотка, чукотская поэзия и проза. 
Your poetry and prose comes from the heart and soul  (about literary works 

of A.Kymytval)
M.A. Zhavnerova
The article depicts works of the famous poetess A. Kymytval, as a manifestation 

of the spiritual values of the Chukchi people. The interpretation of her works is 
made through the prism of educational problems, such as teaching children about 
feeling of love for their country, about respect for the Chukchi culture and about 
admiration for the beauty of the North.

Keywords: A.Kymytval, Chukotka, Chukchi poetry and prose.
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