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Автор статьи делает акцент на необходимости восстановления панорамного 

культурно-исторического взгляда на образование как на особый социальный институт 
трансляции и преумножения национальных ценностей и традиций в комплексном про-
цессе воспитания, обучения и развития личности человека. Обретение этничности не 
противопоставляется глобальным культурным процессам, а, наоборот, способствует 
интеграции лучших традиций с современными реалиями, что помогает сохранить духов-
ное здоровье человека и сберечь этнос. 
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The paper emphasizes the need in the restoration of a panoramic cultural historical view 
on education as a special social institution of transmission and multiplication of national values 
and traditions in complex process of upbringing, teaching and development of the personality of 
human being. The acquisition of one’s own ethnic identity does not contradict global cultural 
processes but facilitates the integration of the best traditions into the reality and the preserva-
tion of the spiritual health of the person the ethnos. 
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Формирование гражданской идентично-

сти личности — ключевая задача образова-
ния в социокультурной модернизации и 
способствующая реализации роли образо-
вания как важнейшего социального инсти-
тута.  

В условиях крупных общественно-
духовных трансформаций перед отечест-
венной системой образования все более ак-
туально выступают задачи обеспечения 
консолидации различных слоев гражданско-
го сообщества, снижения уровня социаль-
ной напряженности между представителя-
ми различных конфессий и национальных 
культур. Решение этих социальных задач 
требует реализации государственной поли-
тики, направленной на воплощение прин-
ципов веротерпимости, плюрализма, толе-
рантности, миролюбия, гражданского пат-

риотизма в системе образования. Наиболь-
шего результата в этом, на наш взгляд, мож-
но достичь путем переориентации образо-
вания в институт накопления социального 
доверия и согласия. 

С советских времен образ будущего обо-
значался на всех этапах обновления социо-
культурной сферы общества. Здесь бесспо-
рен авторитет Льва Выготского, обосновав-
шего культурно-исторический подход в 
психологии [2, с. 379]. Вне аксиологическо-
го подхода понять процессы развития лич-
ности и общества невозможно. В этом и за-
ключается миссия образования — способ-
ствовать формированию сознания молодого 
поколения граждан своей страны к актив-
ной жизни в стремительно меняющемся 
мире, научить жить в условиях неопреде-
ленности, согласно концепции сетевого об-
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разования А. Г. Асмолова и А. Ю. Уварова 
[1, c. 4]. 

В современной России проблемы соот-
ношения реформы образования и нацио-
нально-культурной идентичности в контек-
сте широкой социальной трансформации, а 
теперь и модернизации, остаются нерешен-
ными и в наши дни. Формирование новой 
образовательной картины мира должно 
происходить на основе фундаментального 
научного знания и исторического опыта 
развития России и духовного бытия челове-
ка в контексте проблем современной циви-
лизации. 

Затем потребуется пересмотр технокра-
тического крена в процессе обучения на 
всех уровнях образования. Безусловно, 
важно восстанавливать социальный и про-
фессиональный престиж педагога, а также 
обеспечивать сохранение и развитие отече-
ственной системы педагогического образо-
вания. 

К началу XXI столетия накопилось дос-
таточно много прогнозов развития челове-
чества, но во всех современных проектах и 
сценариях генерирует мысль: дальнейшее 
развитие цивилизации возможно только в 
условиях многополярного мира. В послед-
нее время общепланетарная картина мира и 
динамика его развития начала принципи-
ально меняться под влиянием процессов 
интеграции, взаимопроникновения различ-
ных культур и унификации образа жизни, 
имеющих глобальную значимость.  

Традиционно предметом научных иссле-
дований являлось «этническое самосозна-
ние», которое большинство учёных опреде-
ляло как осознание индивидом своей при-
надлежности к определённому этносу. 
В прежнее определение закладывался нега-
тивный смысловой оттенок некоторой ис-
ключительности определенного этноса, что 
недопустимо в современном полиэтничном 
мире.   

В настоящее время существует дефицит 
междисциплинарных исследований про-
блемы этнокультурной идентичности рос-

сийских школьников, живущих в разных 
условиях: город — село, национальная рес-
публика — область. Этническая идентич-
ность очень важна для межкультурной ком-
муникации. Общеизвестно, что без положи-
тельного отношения к собственной этниче-
ской идентичности невозможно формиро-
вание патриотизма и эффективное межэт-
ническое взаимодействие. В этой связи требу-
ется, прежде всего, провести анализ сущности 
данного понятия.  

Этническая идентичность — один из са-
мых устойчивых видов идентичностей, по-
скольку связана с детством человека, с 
семьей, с родственниками, с династиями — 
межпоколенными связями и принадлежно-
стью к определенному этносу. Именно к 
этому виду осознаваемой принадлежности 
люди возвращаются в трудные периоды 
своей жизни, когда происходят внутрилич-
ностные конфликты, социальные потрясе-
ния или, наоборот, когда наступает духов-
ное преображение — катарсис человека, 
находящегося в состоянии нравственного 
поиска.  

Этническая идентичность — составная 
часть социальной идентичности личности, 
многомерная социально-философская кате-
гория; этнокультурная идентичность — 
сложный социально-психологический фе-
номен. Мы считаем, что идентичность — 
это динамическое образование, претерпе-
вающее определенные изменения на протя-
жении всей жизни человека, включенного в 
этнокультурные контексты. Большинство 
современных исследований определяют 
следующие основные этапы.  
Детство: у детей ещё нет чёткого осоз-

нания общности с представителями своего 
этноса, присутствуют лишь слабые этниче-
ские знания, взаимосвязи с родными, ото-
ждествляющими себя с определенным эт-
носом, но наблюдается немотивированное 
предпочтение своей этнической группы.  
Отрочество: дети уже могут объяснить 

мотивы выбора своей этнической принад-
лежности, у них пробуждается интерес к 
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родной культуре, происходит формирование 
системы представлений и оценок этнокуль-
турных особенностей своей общности по 
сравнению с иноэтническим окружением. 
Юность: этнические установки приоб-

ретают базовую устойчивость, укрепляется 
осознание своей этнической принадлежно-
сти, формируется этническое мировоззре-
ние, осуществляется диалог языков и куль-
тур, мышление становится полифоничным, 
расширяется культурный кругозор.  

Наиболее критическим периодом в жиз-
ни человека, который можно обозначить как 
этап выбора между альтернативными стра-
тегиями межкультурного взаимодействия — 
мультикультурализм или национализм, на 
наш взгляд, является старший школьный 
возраст (14–16 лет). Согласно Эриксону, че-
ловек на протяжении жизни переживает ряд 
психосоциальных кризисов. Ученый выде-
ляет восемь стадий развития идентичности, 
на каждой из которых человек делает выбор 
между двумя альтернативными фазами ре-
шения возрастных и ситуативных задач раз-
вития. Согласно его пониманию, пятая ста-
дия (11–20 лет) — ключевая для приобрете-
ния чувства идентичности. В это время под-
росток колеблется между положительным 
полюсом идентификации («я») и отрицатель-
ным полюсом путаницы ролей [6, c. 240]. 

В свою очередь, этнокультурная иден-
тичность подростков является сложным 
психологическим образованием, характери-
зующимся направленностью этнических 
установок, целостностью и противоречиво-
стью национального самоопределения, сте-
пенью включенности в контекст нацио-
нальной культуры и ее позитивным воспри-
ятием. 

Мы считаем, что основными педагогиче-
скими условиями, обеспечивающими фор-
мирование позитивной этнокультурной 
идентичности учащихся, являются: приоб-
щение учащихся к этнической культуре в 
единстве таких ее составляющих, как этни-
ческие знания, этнические отношения, эт-
ническое взаимодействие, разработка учеб-

ных материалов, направленных на форми-
рование этнической идентичности и адап-
тированных к особенностям учащихся. 
Данные условия были реализованы нами 
при разработке программы авторских кур-
сов «культура межнациональных отноше-
ний», «я — гражданин России».  

Таким образом, считая задачу формиро-
вания позитивной этнокультурной идентич-
ности старшеклассников актуальной для 
отечественной системы образования, на 
наш взгляд, следует отметить необходи-
мость её модернизации. Мы полагаем, что 
требуется сосредоточить внимание на вос-
питательной составляющей образователь-
ной системы с учетом этнокультурных ори-
ентиров. Необходимо пропорциональное 
освоение учащимися общечеловеческих и 
этнокультурных ценностей, побуждение 
учащихся к активному взаимодействию с 
представителями иных этнокультур. 

Образовательное пространство многих 
регионов России функционирует в полиэт-
нической среде и характеризуется многона-
циональным составом учащихся. В таких 
условиях необходимо обращение к духов-
ному богатству различных культур, к на-
циональным традициям, которые, несмотря 
на имеющиеся отличия, имеют нравствен-
ный стержень.  

Л. М. Дробижева считает, что «проблема 
анализа гражданской идентичности услож-
няется разнообразием терминов, связанных 
с национальным самосознанием: граждан-
ская, общегражданская, государственная и 
национальная идентичности. По ее мнению, 
«гражданская идентичность, в отличие от 
государственной, и, тем более, этнической 
идентичности, не подразумевает единой 
культуры, одной ценностной ориентации 
или мифической «национальной террито-
рии» [3, c. 193]. 

Имея это в виду, проблему идентичности 
можно понимать как решение каждым че-
ловеком проблемы выбора в процессе уста-
новления им своей принадлежности к той 
или к иной группе или иной человеческой 
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общности как «значимым другим», что ста-
вит исследователя перед задачей выявления 
таких «значимых других» и установления 
их роли в процессе определения человеком 
своей идентичности. 

Как считают А. И. Донцов и Т. Г. Стефа-
ненко, «в полиэтническом обществе наибо-
лее благоприятна для человека биэтниче-
ская идентичность, так как она позволяет 
органично сочетать разные ракурсы вос-
приятия мира, овладевать богатствами еще 
одной культуры без ущерба для ценностей 
собственной. С этой точки зрения, интерес-
на попытка выделения этапов личностного 
роста индивидов, взаимодействующих с 
представителями других культур и полу-
чающих социальную поддержку» [4, с. 75]. 

Колоссальная территория нашей страны 
с определенной долей асимметрии по раз-
личным социально-экономическим пара-
метрам, ее природное разнообразие и поло-
жение на стыке разных культурных миров 
предопределили особую сложность форми-
рования и развития российского общества. 
Миграции народов, их этническое взаимо-
действие, культурное обогащение, объеди-
нение и территориальное разделение стали 
ключевыми факторами в пространственной 
дифференциации и регионализации России.  

Как считает Г. У. Солдатова, «для участия 
в жизнедеятельности такого большого и 
сложно организованного сообщества, как 
нация или страна, необходимо принятие ин-
дивидом соответствующих обязанностей и 
восприятие требований этого сообщества, 
что обеспечивается благодаря формирова-
нию гражданской идентичности» [5, с. 656]. 

На наш взгляд, необходимо восстановле-
ние широкого культурно-исторического па-
норамного понимания образования как осо-
бого социального института, передачи и 
приумножения национальных ценностей и 
традиций в процессе воспитания. 

Таким образом, решение этой задачи ви-
дится нам в том, чтобы научиться сохранять 
устойчивость внутреннего духовного опы-
та, в результате чего процессы идентично-
сти приобретают истинно гуманистический 
смысл. Для этого необходимо продолжать 
изучение особенностей формирования 
идентичности в процессе становления ин-
формационного общества, глобальной куль-
туры, в соотношении глобализации и лока-
лизации, системной и социальной интегра-
ции, изучая пограничные ситуации гло-
бального и локального, естественного и ис-
кусственного, социально создаваемого.  
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