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Этностудия «Родники. Введение в народоведение» 

как средство гармонизации этнической 
и гражданской идентичности школьников

В статье рассматривается проблема формирования у подрастающего поколения этни-
ческой и гражданской идентичности на примере созданной автором программы внеурочной 
деятельности «Этностудия “Родники. Введение в народоведениеˮ». Программа адресована 
школьникам начальных классов, нацелена на развитие интереса детей к этнокультурным тра-
дициям своего и других народов, на осмысление этнокультуры как животворного родника в 
генезисе культуры, в её преемственности и развитии, овладение художественно-творческими 
формами народного искусства. Программа этностудии состоит из четырех частей (модулей), 
выстроенных с расширением и усложнением этнокультурного материала в поликультурном 
контексте: 1-й класс – «Народные игры», 2-й класс – «Родной дом», 3-й класс – «Народный 
праздник», 4-й класс – «Я и этномир». Подобные курсы народоведения важны для форми-
рования культурной преемственности, осознания и усвоения традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, их непреходящего значения и актуальности в современном российском 
обществе. Содержание занятий этностудии выстраивается на методе сопоставления игр, 
традиций, произведений фольклора, народного зодчества, декоративно-прикладного искус-
ства, особенностей жизнедеятельности; реализуется ценностный ориентир на формирова-
ние российской гражданской идентичности школьников. 

Ключевые слова: этнокультура, народоведение, традиции, духовно-нравственные цен-
ности, многонациональное российское общество, этнокультурное и поликультурное образо-
вание, младшие школьники
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Введение. В современную эпоху на-
блюдается кризис традиционных  ценностей, 
средства массовой культуры навязывают 
подрастающему поколению чужеродные 
ценности, в связи с этим усложняется и про-
цесс самоосознания и самоопределения 
человеком своего «Я», своей идентичности. 
Понятие «идентичность» многоуровневое. 
В него входит и гендерная, и семейная, и 
профессиональная, и этническая составля-
ющие, и многие другие социальные роли. 
Чрезвычайно актуальна в настоящее вре-
мя проблема гармонизации гражданской 
и этнической идентичности. Обе эти иден-
тичности как части социальной идентично-
сти отражают представления личности об 
отождествлении себя с определённым сооб-
ществом. Каждый человек принадлежит ка-
кому-либо этносу. Однако важно, чтобы он 
одновременно идентифицировал себя и как 
гражданин страны, связывал свою судьбу с 
судьбой государства. 

Доктор социологических наук  Е. А. Гри-
шина указывает на то, что гражданская 
идентичность «имеет в своей основе по-
требность общества в интеграции через 
приобщение к общим для данного социума 
социальным ценностям и целям, выража-
емым через такие ценностные символы и 
атрибуты, как Родина, страна, государство, 
и которые наполняются конкретным содер-
жанием через социокультурный контекст» 
[6, с. 112]. Проблему формирования рос-
сийской идентичности в 1990-е годы актив-
но обосновывал видный этнолог, академик 
РАН В. А. Тишков. В 2000-е годы он вошел 
в группу создателей «Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России», включённой 
в комплекс документов Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
и ставшей его методологической основой1. 
Идеологически гармоническое взаимодей-
ствие гражданской и этнической идентично-
сти способствует консолидации общества.

В «Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» утверждается, что 
«главными целями государственной наци-
ональной политики Российской Федера-

1 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Кон-
цепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в сфере общего образо-
вания: проект. – М.: Просвещение: Рос. акад. образова-
ния, 2009. – 24 с. 

ции являются: упрочение общероссийско-
го гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального народа Рос-
сийской Федерации (российской нации); со-
хранение и развитие этнокультурного много-
образия народов России»2. 

Вопросы взаимодействия этнической и 
гражданской идентичности разрабатывают-
ся в этнологии, социологии, философии. Но 
в современную эпоху глобализации и обо-
стрения межнациональных конфликтов воз-
росла роль педагогической науки и практики, 
способствующей профилактике социальных 
противоречий, их диагностике и разреше-
нию. Данная проблема неоднократно под-
нималась на международных конференциях 
(например, «Реальность этноса», «Ребёнок 
в современном мире» и др.). Анализ мате-
риалов научных симпозиумов показал, что 
актуализировалась идея важнейшего значе-
ния системы образования в процессе фор-
мирования гражданской и этнической иден-
тичности (А. Б. Афанасьева, М. Б. Глотов, 
В. А. Калашникова, Л. И. Калинчук, И. Л. На-
бок, Т. В. Поштарева, Т. К. Солодухина и др.) 
[10; 11]. В настоящей ситуации глобализа-
ции и возрастания геополитической кон-
фронтации стран Запада с Россией нужно 
искать эффективные методы, способы, тех-
нологии в образовании, направленные на 
формирование объективного историко-куль-
турного сознания, российского патриотизма, 
позитивного отношения к этническому раз-
нообразию, гармонизации и осознанию вза-
имосвязи и взаимозависимости этнической 
и гражданской идентичностей. 

Методология и методы исследо-
вания. Автор статьи разработал програм-
му внеурочной деятельности «Этностудия 
«Родники. Введение в народоведение»3 в 
качестве участника гранта РГНФ «Диалог 
школы, семьи, социальной и культурно-об-
разовательной среды в организации внеу-
рочной деятельности младших школьников» 
(2015–2017), выполненном коллективом 
учёных РГПУ им. А. И. Герцена под руковод-

2 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.base.
garant.ru/70284810/ (дата обращения: 02.02.2019). 

3 Афанасьева А. Б. Рабочая программа внеуроч-
ной деятельности «Этностудия “Родники. Введение в 
народоведениеˮ» // Окно в мир: учеб.-метод. пособие 
по внеурочной деятельности. Вып. 2. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И.Герцена, 2016. – С. 101–150.
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ством академика РАО Г. А. Бордовского [7]. 
По работе с данной программой опублико-
ваны методические рекомендации для учи-
телей и родителей в учебно-методических 
пособиях «Окно в мир»1 (выпуски 1–4).

Программа этностудии «Родники. Вве-
дение в народоведение» адресована млад-
шим школьникам, разработана с опорой на 
ФГОС НОО; Концепцию духовно-нравствен-
ного воспитания и развития личности граж-
данина России; проект Концепции развития 
поликультурного образования в Российской 
Федерации2, Концепцию этнокультурно-
го образования в Российской Федерации3, 
теорию диалога культур (М. М. Бахтин, 
В. С. Библер и др.). Методологически про-
грамма опирается на культурологический, 
системно-деятельностный и метаметодиче-
ский подходы. Среди принципов обучения 
особую роль играют принципы научности, 
системности, вариативности, доступно-
сти, преемственности. В содержании про-
граммы реализуются требования ФГОС об 
организации внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному направлению. Про-
ектирование содержания курса учитывает 
особенности поликультурного состояния 
современного общества и полиэтнического 
состава обучающихся в школе. 

Программа учитывает опыт включения 
курсов народоведческой проблематики в 
начальную школу М. Ю. Новицкой4, А. А. Ба-
саргиной, К. Л. Лисовой, Г. Ф. Суворовой5 и 
др. Автор статьи также разрабатывал и вне-
дрял с 1990-х годов в школьную практику 
программы этнокультурной направленности, 
их варианты опубликованы в ряде трудов, 

1 Афанасьева А. Б. «Этностудия «Родники. Введе-
ние в народоведение»: метод. реком. для учителей, ма-
териалы для родителей и учащихся // Окно в мир: учеб-
но-методическое пособие по внеурочной деятельности. 
Вып. 4. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. – 
С. 62–105; Окно в мир: учебно-методическое пособие 
по внеурочной деятельности / сост. М. П. Воюшина, 
Е. П. Суворова; под ред. Г. А. Бордовского. Вып. 3.  – 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – 219 с.

2 Проект Концепции развития поликультурного 
образования в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www. mon.gov.ru/work/
vosp/dok/6988/ (дата обращения: 02.04.2019).

3 Шпикалова Т. Я., Бакланова Т. И., Ершова Л. В. 
Концепция этнокультурного образования в Российской 
Федерации. – Шуя: ШГПУ, 2006. – 23 с.

4 Новицкая М. Ю. Введение в народоведение. 
Родная земля: 1–4 класс: книга для учителя. – М.: Дро-
фа, 2005. – 236 с.

5 Басаргина А. А., Лисова К. Л., Суворова Г. Ф.  
Народоведение: 1–4: книга для учителя. – М.: Владос, 
2005. – 279 с.

обобщены в монографиях «Этнокультур-
ное образование в России: теория, история, 
концептуальные основы» (СПб.: Универ-
ситетский образовательный округ Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области, 2009); 
«Развитие креативности в процессе этно-
культурного образования: теория, методика, 
диагностика» (СПб.: СПГУТД, 2013). Однако 
содержание программы «Родники. Введе-
ние в народоведение» развивает прежний 
педагогический опыт на новом уровне с учё-
том актуализации поликультурных аспектов 
образования и формирования российской 
идентичности на современном этапе. Ведь 
в настоящее время в большинстве регионов 
российских школ наблюдается смешанный 
полиэтнический состав учащихся с преобла-
данием русского этноса. 

Цель программы и её результат: со-
здание дополнительных условий в освое-
нии учащимися основной образовательной 
программы общеобразовательного учреж-
дения, духовно-нравственное воспитание и 
развитие младших школьников средствами 
народной традиционной культуры, форми-
рование этнокультурной осведомлённости 
школьников, становление культурного поля 
ребёнка, гармонически развитой личности 
в процессе созидательно-творческой этно-
культурной деятельности. 

Программа нацелена на развитие ин-
тереса младших школьников к этнокуль-
турным традициям, их осмысление как жи-
вотворных родников культуры в её генезисе, 
преемственности и развитии от прошлого к 
современности, овладение художественно- 
творческими формами, возникшими в исто-
рическом становлении российского супер- 
этноса. Предполагается, что вести данную 
программу будут учителя начальной школы 
или педагоги-этнокультурологи. Однако ква-
лификации «педагог-этнокультуролог» ещё 
нет в перечне педагогических специально-
стей. Наиболее близка к этому подготовка 
такого рода педагогов в РГПУ им. А. И. Гер-
цена, она осуществляется для студентов-се-
верян в Институте народов Севера на ка-
федре этнокультурологии под руководством 
доктора философских наук, профессора, 
директора ИНС И. Л. Набока, который раз-
работал базовую концепцию этнокультуро-
логического образования северян [5]. Здесь 
студенты из различных уголков Севера и 
Дальнего Востока в творческой и практиче-
ской деятельности могут осваивать основы 
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родного языка, музыкального и хореографи-
ческого фольклора, традиционной культуры, 
декоративно-прикладного искусства. Сами 
студенты отмечают, что приобретение опы-
та традиционной художественной культуры 
целесообразно, так как это востребовано 
условиями работы в малокомплектных шко-
лах Севера и Дальнего Востока Российской 
Федерации [2, с. 36].

Результаты исследования и их об-
суждение. Автор в 2000-е годы разрабаты-
вал дополнительную специализацию по тра-
диционной культуре и частично реализовал 
её для учителей начальных классов в РГПУ 
им. А. И. Герцена и учителей музыки в ЛГУ 
им. А. С. Пушкина. Но повсеместный пере-
ход на бакалавриат, модернизация и сокра-
щение учебных планов не позволили осуще-
ствить идею в полной мере. 

Реализация программы «Родники. Вве-
дение в народоведение» связана с различ-
ными формами урочной и внеурочной дея-
тельности в начальной школе, с системой 
дополнительного образования, социального 
партнёрства. С содержанием программы ав-
тор ныне знакомит студентов Института дет-
ства РГПУ им. А. И. Герцена в ходе изучения 
курсов «Технологии социокультурного обра-
зования» (профиль: начальное образова-
ние), «Теории и технологии этнокультурного 
образования» (профиль: дополнительное 
образование), «Поликультурное образова-
ние» (профиль: психолого-педагогическое 
образование). Ряд выпускников уже приме-
няют полученные знания.

Программа «Родники. Введение в на-
родоведение» состоит из четырёх разде-
лов (курсов) по классам: «Народные игры»  
(1-й класс), «Родной дом» (2-й класс), «На-
родный праздник» (3-й класс), «Я и этно-
мир» (4-й класс). На изучение каждого курса 
предполагается 2 часа в неделю, но возмож-
но заниматься и 1 час в неделю при сокра-
щении содержания курса.

В содержании программы осущест-
вляется поликультурная направленность. 
Школьники постепенно узнают и осваивают 
традиции этнокультуры в диалоге времён, 
устанавливая связи между прошлым, насто-
ящим и будущим, знакомятся с культурой в 
пространственной полиэтнической горизон-
тали (в разнообразии культур разных наро-
дов) и в историко-временной вертикали (от 
древности до современности).

Программа 1 класса «Народные игры» 
направлена не только на интеллектуальное 

развитие детей, но и на их физическое со-
вершенствование. Освоение игр происходит 
в движении, чего так не достаёт младшим 
школьникам. Тем самым снимается умствен-
ное переутомление детей, а физическое 
состояние радости сочетается с духовным 
обогащением, поэтому занятия в этностудии 
не только расширяют кругозор ребенка, но 
и дополнительно имеют здоровьесберегаю-
щую функцию, что способствует психологи-
ческой устойчивости детей.

Программа 2-го класса «Родной дом» 
расширяет представления ребёнка об окру-
жающем мире, истории семьи и Отечества. 
Дети осмысливают ценность семьи, типы 
жилища и особенности быта русского и дру-
гих народов, осознают идею «крестьянского 
дома как образа Вселенной и жизни челове-
ка», символику вышивок и украшения тради-
ционного костюма, специфику националь-
ной кухни. 

Программа 3-го класса знакомит детей 
с традициями проведения народных празд-
ников. В исторической ретроспективе на 
древнейший круг календарных языческих 
праздников накладывались другие: религи-
озные, светские, государственные, школь-
ные праздники. Дети знакомятся с ними, 
сопоставляют русские традиции с особенно-
стями праздников других народов, рассма-
тривают переплетение языческих и церков-
ных традиций в этнокалендаре, осваивают 
различные виды фольклора, соединяющие-
ся в календарно-обрядовом комплексе, мо-
дифицируют их в театрализации обрядов в 
современной школьной среде. 

Программа 4-го класса «Я и этномир» 
строится на постепенном расширении 
«ойкумены» (термин «культуротворческой 
школы» А. П. Валицкой) ребёнка в осоз-
нании оппозиций в формировании «Я-кон-
цепции»: я и моя семья, я и мои друзья, я 
и моя малая Родина, я и моя страна, я и 
моя планета. Тем самым формируются про-
цессы осознания взаимосвязей личности с 
социумом, способствующие развитию мно-
гоуровневой самоидентификации ребёнка: 
личной, коллективной, семейной, гендер-
ной, этнической, региональной, российской, 
планетарной.

Учебный материал в программе орга-
низован по тематическому принципу. Про-
грамма делится на разделы, они – на темы, 
а каждая тема имеет названия – подтемы 
занятий. Тематические блоки в программе 
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этностудии отражают этнокультурную, ду-
ховно-нравственную (этическую), эстетиче-
скую и практико-ориентированную направ-
ленность.

В проектировании содержания занятий 
рассматриваются ценности традиционной 
культуры: семьи, дома, качеств личности: 
трудолюбия, сотрудничества, дружбы, здо-
ровья, бережного и ответственного отно-
шения к природе, ближним, к роду, народу, 
Родине. Учебные материалы строятся на 
взаимодействии  «внутреннего» ориентира, 
нацеленного на культуру народов России, 
и внешнего, направленного на пониманеи 
взаимосвязи России и народов мира. Учиты-
вается возможность варьирования содержа-
ния, исходя из условий региона, националь-
ного состава класса. 

В содержании программы этностудии 
большое внимание уделяется освоению 
фольклора во всех его видах: игровом, сло-
весном, музыкальном, хореографическом, 
драматическом, обрядовом, декоративно- 
прикладном искусстве. Приведу слова фоль-
клористки К. А. Мехнецовой: «Научиться 
владеть языком фольклора – значит стать 
достойным преемником опыта наших пред-
ков. Передать всё богатство нашего насле-
дия новым поколениям – значит обеспечить 
продолжение традиций в будущих веках»  
[8, с. 103].

При отборе материала и работе с ним 
важен метод сопоставления традиций раз-
ных народов. Сопоставляются и сравни-
ваются игры, произведения разных видов 
фольклора, например, словесного: (посло-
вицы, сказки); музыкального (песни, наи-
грыши); декоративно-прикладного искус-
ства, народного зодчества (типы жилища, 
храмы), особенности жизнедеятельности. 
Выявляются общие духовно-нравственные 
ориентиры (любовь к матери, к отчему дому, 
ценность труда, осуждение лени, традиции 
гостеприимства и др.). Всё это помогает де-
тям понять, что ценностные ориентиры есть 
у всех народов, они формируются «изнутри» 
рода, обеспечивают этносу продолжение 
жизни и эти ценности близки разным наро-
дам нашей страны. 

Тем самым на занятиях этностудии ре-
ализуется ценностный ориентир на форми-
рование у школьников гражданской обще-
российской идентичности. Дети постепенно 
узнают, как складывалась культура России, 
осознают роль русской культуры как госу-

дарственно образующей, цементирующей 
взаимодействие культур разных этносов в 
историческом развитии нашей страны. На 
занятиях формируется интерес к жизни и 
этнокультуре разных народов Российской 
Федерации, уважение и толерантное отно-
шение к ним.

Гражданская идентичность как самосо-
знание причастности человека к своей стра-
не образуется общностью ценностей, объе-
диняющих все народы России: общностью 
территории и исторической судьбы народов, 
проживающих в РФ, единством государ-
ственного русского языка и многообразием 
российской культуры. Русский язык является 
средством межэтнического взаимодействия, 
через него представители малочисленных 
народов приобщаются к культуре России 
и мира. Культурообразующим же ядром 
нашей страны исторически стала русская 
культура, развивавшаяся во взаимосвязях с 
культурами российских этносов, с европей-
ской и мировой культурой. Поэтому в обра-
зовательном процессе важно формировать 
осознание взаимодействия русского и мно-
гонационального компонентов, выявлять в 
культуре этносов общие духовно-нравствен-
ные ориентиры, объединяющие людей. 

Соглашусь с мнением известного этно-
лога и педагога М. Ю. Новицкой, утвержда-
ющей, что формирование ценностного 
отношения к Родине невозможно без педаго-
гического взаимодействия взрослого и детей 
в едином культурно-смысловом простран-
стве, которое позволяет сформировать эмо-
ционально-действенное отношения к куль-
турному, историческому наследию страны, 
его традициям, обществу и семье [9]. 

Введение этнокультурного компонента 
в жизнь современного ребёнка важно для 
осознания преемственности культуры, усво-
ения традиционных этических ценностей, 
не потерявших значения в современном со- 
циуме. 

Содержание программы этностудии 
«Родники. Введение в народоведение» и 
её концептуальные идеи внедрены авто-
ром в некоторых школах Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области (ГБОУ № 323  
Невского района: школьный клуб «Патри-
от»; во внеурочную деятельность ГБОУ 
№ 448 Фрунзенского района Санкт-Петер-
бурга, МОУ СОШ «Свердловский центр 
образования» Всеволожского района Ле-
нинградской области), в практику работы 
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фольклорных студий (например, студии 
«Купалинка» Красносельского Дома дет-
ского творчества Санкт-Петербурга). Фраг-
менты программы курса «Народный празд-
ник» многократно апробированы в школах 
Санкт-Петербурга, где используются ме-
тодические рекомендации для учителей 
начальных классов по работе с плакатами 
«Этнокалендарь Санкт-Петербурга», в соз-
дании которых участвует автор в коллек-
тиве с учёными Института детства РГПУ 
им. Герцена. Данный проект существует в 
городе на Неве с 2008 года и ежегодно ре-
ализуется в рамках госпрограмм Санкт-Пе-
тербурга «Толерантность» (2011–2015), 
«Создание условий обеспечения обще-
ственного согласия в Санкт-Петербурге» 
(2015–2020). Проект перерос в «Этнока-
лендарь России», он создается с учётом 
потребностей конкретных регионов1. 

По результатам опыта работы по про-
грамме «Родники. Введение в народоведе-
ние» замечено, что значительно повышается 
этнокультурная компетентность школьников 
(это диагностически подтверждено в ряде 
работ студентов и магистрантов. Например, 
в успешно защищённой под руководством 
автора ВКР Д. В. Сальниковой  «Форми-
рование представлений об этнокультуре 
народов России у младших школьников», 
которая была реализована во внеурочной 
деятельности ГБОУ № 448). Установлено, 
что групповая деятельность в этностудии, 
общение со сверстниками развивает чув-
ство сплочённости, товарищества, помогает 
социализации ребёнка и подростка. Про-
цесс совместного творчества на занятиях 

создаёт атмосферу радости, новое познаёт-
ся и осваивается в опыте творческой культу-
росообразной созидательной деятельности. 
Занятия по программе способствуют форми-
рованию патриотизма и этнотолерантности, 
российской идентичности, что подтвержде-
но в исследованиях, отражено в работах, 
написанных автором совместно с препода-
вателями, реализующими идеи программы 
на практике [1; 3], обобщено в монографии 
«Этнокультурное образование как феномен 
культурного поля» [4]. 

Программа может широко включаться 
в практику внеурочной деятельности в на-
чальной школе. Материалы курса «Народ-
ные игры», отчасти «Народный праздник» 
могут применяться в работе дошкольных 
образовательных учреждений. 

Формирование российской идентично-
сти в единстве с этнической и общечелове-
ческой идентичностью также актуально для 
подростков и старших школьников. Вариант 
такого рода программы «Я – гражданин Рос-
сии» разработан А. Г. Асмоловым, О. А. Ка-
рабановой и Т. Д. Марциновской для стар-
шеклассников2. 

Заключение. Таким образом, занятия 
по программам народоведческой направ-
ленности в поликультурном аспекте способ-
ствуют осуществлению диалога прошлого и 
будущего в практике познания историко-куль-
турного опыта народов нашей страны. Зна-
комство с ним способствует формированию 
у школьников историко-культурной памяти, 
гармонизации этнической и гражданской 
идентичности, воспитанию патриотизма и 
толерантности. 
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Ethnostudio «Springs. Introduction to ethnography» 
as means of harmonization of ethnic and civil identity of school students

In the article the formation problem of ethnic and civil identity of a younger generation on the 
example of the extracurricular activities program created by the author “Ethnostudio “Springs is 
considered. Introduction to ethnography”. The program is addressed to school students of initial 
classes, aimed at development of interest of children in ethnocultural traditions of own and other 
peoples, at judgment of ethnoculture as a life-giving spring in genesis of culture, in its continuity and 
development, mastering art and creative forms of folk art. The program of ethnostudio consists of 
four parts (modules) built with expansion and complication of ethnocultural material in a polycultural 
context: the 1st class – “National games”, the 2nd class – “Home”, the 3rd class – “A national 
holiday”, the 4th class – “I and the ethnoworld”. Similar courses of ethnography are important for 
formation of cultural continuity, understanding and assimilation of traditional spiritual and moral 
values, their enduring value and relevance in modern Russian society. The content of occupations 
of ethnostudio is built by a method of comparison of games, traditions, works of folklore, national 
architecture, arts and crafts, features of activity; the valuable reference point on formation of the 
Russian civil identity of school students is implemented.

Keywords: ethnoculture, ethnography, traditions, spiritual and moral values, multinational 
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