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Аннотация. В статье рассмотрены особенности этнокультурной коннотации 
содержания образования учебного предмета «Литература». Определено, 
что интеграция в содержание гуманитарного образования компонентов эт-
нической культуры и организация социокультурной среды создана для того, 
чтобы развивать свободную, гуманную, творческую личность, выступает 
в качестве необходимого социально-педагогического процесса. Также уста-
новлено, что этнокультурная направленность в изучении учебного предме-
та «Литература» способствует гуманизации образовательного процесса.
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Внастоящее время образовательная деятельность 
обладает рядом наиболее простых представле-
ний о  духовном и  нравственном развитии чело-

века. Фундамент духовно-нравственного воспитания 
личности, который закладывается еще в  дошкольном 
возрасте в  рамках семейного воспитания, отвечает 
ценностным семейным ориентирам. В  годы обучения 
в школе и вузе весь упор, как правило, делается на физи-
ческое и умственное развитие личности, на подготовку 
к сдаче выпускных экзаменов, таких как ЕГЭ и пр., одна-
ко нравственное и духовное развитие личности остается 
в стороне. Сегодня вопрос становления личности со сто-
роны духовно-нравственной безопасности затрагива-
ется в немалом количестве работ, тем не менее, с точки 
зрения этнокультурной коннотации образования эта 
проблема изучается мало и  требует еще большего ис-
следования. Поэтому особенно важно уделять достаточ-
ное внимание изучению организационно-педагогиче-
ских принципов организации духовной и нравственной 
безопасности формирующейся личности в условиях ин-
тегрирования этнокультурных основ в виде сопутствую-
щих этнокультурных тем в  составляющую образования 
учебного предмета «Литература».

Огромная роль в системе общего образовательного 
процесса отдается вопросам излагания предметов гу-
манитарной направленности, способствующих воспи-
тать в учениках культуру своего народа, которая, в свою 

очередь, позволяет осознать действительность с помо-
щью осмысления художественного характера. Данные 
вопросы рассматриваются авторами учебных пособий 
национальных школ и в общей системе педагогики.

Вопросами гуманизации образовательной систе-
мы занимались такие известные авторы, как Е. М. Вере-
щагин, В. Г. Костомаров и  др. Они выявили положение 
школьника в  образовательном процессе и  утвердили 
его роль в нем. По их мнению, учащийся является актив-
ным субъектом культурно-образовательной системы, 
а  в  вопросах личностного развития особое значение 
придается психологической стороне [5, c.56].

С  точки зрения Е. В. Бондаревской, глобальные че-
ловеческие, национальные, региональные ценности 
должны выступать в роли культурного ядра содержания 
образования [4, c.30]. Исследовательские работы по лич-
ностно-ориентированному образованию Е. В. Бондарев-
ской, Л. С. Выготского, В. И. Данильчука, В. В. Серикова, 
И. С. Якиманской способствуют выработке технологии 
внедрения в  процессы обучения этнокультурных эле-
ментов содержание дисциплин филологического цикла 
в этнокультурно коннотированной школе [8].

В  современном мировоззрении процесс создания 
духовно-нравственной личности является главной кон-
цептуальной идеей, которой уделяется большое вни-
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мание. Чтобы учащиеся могли прийти к  подобному 
осознанию, требуется проведение специальной учеб-
но-воспитательной работы, благодаря которой детям 
прививается такая духовная составляющая как нрав-
ственность. В данном случае необходимо осуществлять 
учебно-воспитательный процесс с  учетом возрастной 
категории, особенностей личности, воздействие факто-
ров полиэтнической и внешней среды. Только так можно 
выработать в детях правильные привычки и чувства ду-
ховно-нравственной направленности.

Здесь также следует учитывать особенность, кото-
рая заключается в воспитании ребенка как высоконрав-
ственной личности, что должно привести к  высокому 
результату относительно уровня культуры. Образова-
ние, направленное на гуманитаризацию и гуманизацию 
человека, работает в  тесной связи с  возрождением 
культурной составляющей. Дети должны самостоятель-
но прийти к  такому самосознанию, которое не  будет 
отвергать этнокультурные элементы, а будет постоянно 
взаимодействовать с  культурой и  традициями других 
народов. Поэтому образовательный процесс должен 
осуществляться по  принципу интеграции этнокульту-
ры. Именно он позволит сделать из  ребенка личность, 
которая будет обладать всеми признаками субъекта 
культуры. Такой способ является действенным для пре-
образования сознания. Образование при этом должно 
соответствовать таким характеристикам, как гуманность 
и  нравственность, иными словами, обучающийся дол-
жен начать осознавать и  хранить культурные ценности 
своей страны и других государств.

Российская образовательная система, применяе-
мая в  таком многонациональном государстве, должна 
стать главным помощником каждой личности в процес-
се поиска своего значения в  современном мире. Чело-
век в  раннем возрасте должен самостоятельно прийти 
к  осознанию своего места и  определиться с  тем, к  ка-
кому этносу он относится. Кроме того, немаловажное 
значение имеет и процесс интеграции с народом других 
национальностей. Только так можно сформировать це-
лостную картину представления мировых культурных 
ценностей [9].

Основополагающей функцией образовательного 
процесса в  России является передача этнокультурного 
опыта, который выражается в  его традициях и  устоях 
различных стран и  народов. Получение такого опыта 
и  является основным процессом формирования в  че-
ловеке общей картины мирового сообщества, а  так-
же отдельных элементов его культуры. Это и  идеалы, 
и  культурные ценности, и  верования, которые закре-
плены в  национальном языке. Главная задача трансфе-
ра этнокультурного опыта заключается в  сохранении 
постоянной составляющей каждого народа и  развитии 

в  личности чувства ответственности, гордости за  свою 
нацию и  ее продолжение. Также должны учитываться 
и расширенные процессы, направленные на осознание 
психологии не только своего народа, но и народа других 
государств, что позволит перевести образовательный 
процесс на передовой уровень.

В настоящее время для возобновления культуры эт-
носа необходимо использовать лишь единственное ре-
шение — это возродить этническую культуру через об-
разовательные инструменты воздействия на общество.

Благодаря применению предметов гуманитарной на-
правленности можно осуществлять процесс возрожде-
ния культурного потенциала в  школьниках простым 
и  понятным способом. Предметы филологической об-
разовательной сферы, в частности «Литература», позво-
ляют возродить в  каждой нации культурное наследие 
предков. Самостоятельное осознание общечеловече-
ских ценностей и становление личности может произой-
ти только через углубленное изучение предмета «Лите-
ратура». Для реализации этой важной цели необходимо 
пересмотреть качество филологического образования 
и внести в образовательную систему новые концепции.

Данный подход предполагает выделение главно-
го элемента при изучении литературы — особенности 
этнической культуры. Школьные программы при этом 
легко снабдить сведениями об  этнокультурных тради-
циях, которые будут гармонично вписаны в  них. Соци-
ально-педагогический процесс невозможно проводить 
эффективно без таких составляющих, как формиро-
вание социокультурной среды и  многонациональной 
культуры [7, c.47]. Только так можно создать из  учаще-
гося творческую, независимую и  гуманную личность. 
Чтобы правильно представить педагогическую практику 
и применять ее в деле, требуется основательное иссле-
дование культурной специфики этноса, благодаря кото-
рой можно будет выявить новые качества современных 
этнокультурных условий. Одним из целесообразных ме-
тодов реализации подобной программы образования 
можно считать защиту от  стандартных представленной 
по таким предметам, как литература и история.

Современный образовательный процесс по  курсу 
«Литература» направлен на  изучение тем, в  которых 
отражается отечественный стандарт преподавания. 
Данный предмет лишается полноценного изучения на-
ционально-региональных компонентов, поскольку го-
сударственный стандарт не  предполагает подобного. 
По этой причине появляются разногласия во всем учеб-
но-воспитательном процессе, который не  учитывает 
возможность развития в личности этнокультурного по-
тенциала. Такие разногласия все чаще стали выявляться 
в гуманитарной образовательной системе. И этот вопрос 
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требует незамедлительного решения. Главная проблема 
здесь заключается в неполноценном применении этно-
культурологических функций наук гуманитарного на-
правления [7, c.53].

Практику использования этнокультурных составляю-
щих с 2013 года стали применять гораздо чаще. Теперь их 
можно встретить во многих образовательных програм-
мах. Но большинство тем при этом исследуются в тече-
ние непродолжительного промежутка времени с  пере-
ходом к основным темам предметов. Внимание на таких 
вопросах в большей мере не заостряется. Как бы печаль-
но это не звучало, но применяемые в школах литератур-
ные дисциплины не  соответствуют действительности, 
поскольку в них не рассматриваются актуальные языко-
вые реалии, необходимые для изучения детям, родной 
язык которых отличается от  используемого в  стране 
проживания.

Хотелось  бы отметить, что великое множество под-
ходов и  методов в  нынешней образовательной систе-
ме становится причиной формирования и  преподава-
ния новых учебных дисциплин. Но такое разнообразие 
становится основанием для снижения объема данных 
программ и количества учебных часов по ним, прямым 
следствием чего является деформация всей системы об-
разования. При этом можно было  бы найти грамотный 
выход из такого положения — провести интеграцию эт-
нокультуры в школьные гуманитарные науки, исключив 
при этом временное ограничение изучение других дис-
циплин.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что основной и единственный принцип возрождения эт-
нокультурного опыта в  современной образовательной 
системе — это принцип коннотации учебного процесса. 
Коннотация в переводе с английского означает окраску 
или добавочное значение. Это понятие можно интер-
претировать в  данном случае как практическое изуче-
ние «центральной зоны культуры», которое выражается 
в изучении общих представлений о культуре всех наро-
дов, что позволит составить более ясную этническую 
картину мира.

Такое понятие, как «коннотативный», имеет следую-
щее значение — добавление в  образовательные про-
граммы страны предметы по  углубленному изучению 
жизни коренного народа, которые носят эмоционально 
насыщенный характер [3]. Этим коннотациям нужно от-
дать должное, поскольку они отражают в себе полноцен-
ную независимость и высокий уровень эмоциональной 
окраски.

Использование этнокультурной коннотации необхо-
димо для формирования у личности правильных пред-

ставлений об этнической картине мирового сообщества, 
а  также развития в  человеке этнического мышления. 
Таким образом, учащийся способен ощутить большую 
уверенность в своих силах, возможностях и талантах [1, 
c.89].

Образовательный процесс начинает выступать 
в роли отражателя и передатчика общей картины наше-
го мира, которая складывается из  неотъемлемых эле-
ментов, а именно этнических констант и системы разви-
тия культуры. Такой метод можно применять только при 
регулярной педагогической практике, осуществляемой 
с  помощью коннотации данного направления. Отраже-
ние и передача культуры этноса в современных педаго-
гических практиках способствует сохранению культур-
ного наследия народов, развитию личности при таком 
многообразии национальностей, проживающих рядом 
с  ней. Здесь начинают включаться такие важные про-
цессы, которые обладают прямой связью со спецификой 
психологии народа. Можно сказать, что педагогические 
практики передачи и воспроизводства могут легко спра-
виться со сложной задачей — выходом человека, нации, 
государства из духовного кризиса.

Предмет «Литература» и основное содержание ее со-
временной программы в рамках такого понятия, как эт-
нокультурная коннотация, преподается в процессе фор-
мального исследования этнокультурной темы. Знания 
передаются ученикам только с какой-либо одно сторо-
ны, важной для конкретной группы учащихся в зависи-
мости от их принадлежности к определенному культур-
ному ареалу.

В  образовательных системах, которые применяют 
метод этнокультурной коннотации, основной задачей 
является обучение детей полноценным знаниям на базо-
вом уровне. Здесь учитываются федеральные стандарты 
данной деятельности. Таким образом, ученики способны 
правильно вникнуть в историю своего этнос, в его устои 
и обычаи, а также культурные ценности. Такая коннота-
ция гуманитарных учебных программ, в частности «Ли-
тературы», позволяет создать более лояльные условия 
для существования этнических меньшинств на террито-
рии конкретной страны и стремиться к осуществлению 
следующих целей [2;7]:

1. 1) Передача детям самобытности культуры мень-
шинства, к которому они принадлежат, восприя-
тие ими установок и содержания этой культуры;

2. 2) Поощрение интереса к  проблемам этнического 
меньшинства у  детей, принадлежащих к  группе 
этнического большинства, и,  таким образом со-
здание климата терпимости и взаимопонимания 
в группе на раннем этапе развития детей;

3. 3) Пробуждение у  взрослых людей и  подростков 
чувства верности и  преданности своему родно-
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му языку и  литературы, воспитание у  них дина-
мичного осознания отношений между культура-
ми меньшинства и большинства.

Исследования системы образования с  этнокультур-
ной коннотацией, проводимые с использованием учеб-
ной литературы российских авторов, привели к резуль-
тату, в котором этнокультурная составляющая предмета 
«Литература» в общеобразовательных учреждениях мо-
жет быть реализована при помощи донесения до школь-
ников информации следующего содержания [6;7]:

1. Этнокультурологический учебный материал, ко-
торый реализован в  сопоставлении с  основным (феде-
ральным) содержанием учебных программ: однотомный 
сопоставительный материал по  русской и  зарубежной 
литературе (тема природы в  произведениях русских 
поэтов и  зарубежных поэтов, тема гражданской войны 
в  русской и  зарубежной литературе, судьба человека 
в тоталитарном государстве и пр.);

2. Сквозные этнокультурологические темы: этнокуль-
турологические темы, представляющие центральную 
культурную тему этноса, которая также присутствует 
во  всех структурных компонентах системы изучения 
учебного предмета «Литература» и  адаптированную 
к возрастным особенностям учащихся («Эпос «Джангар» 
и т. д.);

3. Этнокультурная информация в качестве дополне-
ния к  федеральному компоненту: этнокультурологиче-
ская учебная информация ассоциативного характера, 
взаимосвязанная с учебным материалом урока, а также 
способствующая наиболее полному и углубленному вос-
приятию темы урока.

Таким образом, определив данные цели, можно по-
нять, что «Литература» как школьный предмет должна 
развивать гуманизацию в обществе, улучшать социаль-
ную и нравственную основу человека, который, являясь 
полноценной личностью, способен представить свою 
роль не только в рамках своей нации, но и в рамках сво-
его государства и мирового сообщества в целом. Ученик 
должен почувствовать себя частью современного мира. 
А для этого также требуется обеспечить развитие этно-
культурной коннотации гуманитарных наук.

Более того, для создания условий к  развитию этно-
культурной составляющей образовательного процесса 
до введения в действие нововведений в данной сфере, 
которые произойдут не раньше 2040 года, целесообраз-
но будет произвести коннотирование центральной эт-
нической культуры в  грамотные, осознанные средства 
обучения — учебные пособия, книги и  программные 
продукты. А  это, в  свою очередь, создаст стабильные, 
гармоничные условия для развития всего образователь-
ного процесса.
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