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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного российского образования, связанные с формированием 
этнокультурной идентичности обучающихся, определяется модель формирования этнокультурной идентичности 
обучающихся сельских школ в процессе проектной деятельности. Производится теоретический анализ понятия эт-
нокультурной идентичности, сравнительная характеристика таких категорий, как национальная идентичность, со-
циальная идентичности, этническая идентичность, социокультурная идентичность и этнокультурная идентичность. 
Определяется структура феномена этнокультурной идентичности, в которой выделяются ценностно-ориентировоч-
ный, когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты. Анализируется массовый опыт фор-
мирования этнокультурной идентичности у детей и молодёжи, который на данном этапе развития педагогической 
практики характеризуется отсутствием системной деятельности, направленной на формирование этнокультурной 
идентичности обучающихся в учреждениях основного и дополнительного образования, а также фрагментарностью. 
Предлагается модель формирования этнокультурной идентичности обучающихся сельских школ в процессе про-
ектной деятельности и определяются основные содержательные этапы её реализации.

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, идентичность, культурно-историческое наследие, этнокультурное вос-
питание, этнокультурная группа.
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Abstract. The article examines the problems of modern Russian education related to the formation of the ethno-cultural identity of 
students, defines a model for the formation of the ethno-cultural identity of students in rural schools in the process of project 
activities. A theoretical analysis of the concept of ethno-cultural identity is carried out, a comparative characteristic of such 
categories as national identity, social identity, ethnic identity, socio-cultural identity and ethno-cultural identity. The structure 
of the phenomenon of ethnocultural identity is determined, in which value-oriented, cognitive, emotional-evaluative and 
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Современная общемировая и российская действи-
тельность связана с обострением межэтнических 
конфликтов, которые проявляются как на уровне от-
ношений между странами, так и на уровне малых со-
циальных групп (школьного класса, семьи). С обо-
стрением политических и межэтнических отношений 
изменилась и привычная социальная среда внутри 
российской школы. Результаты последних исследова-
ний показывают неблагоприятную тенденцию к кон-
фронтации обучающихся российских школ в сельской 
местности, основанной на национальных, культурных 
и расовых различиях.

Проблемы этнической идентичности и этнокуль-
турных процессов, происходящих в современном об-
ществе, все больше привлекают внимание ученых 
различных научных областей. Задачи этнокультурно-
го воспитания личности, особенно в свете формирую-
щегося поликультурного общества, провозглашаются 
как наиболее важные авторитетными организациями, 
таким как ООН и ЮНЕСКО. Важнейшей задачей яв-
ляется помощь подрастающему поколению в осозна-
нии важности своей принадлежности к определен-
ной этнической группе, в формировании этнической 
самоидентичности, а также в воспитании уважения 
к другим культурам.

Термин «идентичность» вошёл в научный оби-
ход сравнительно недавно. Э. Эриксон, знаменитый 
американский психолог, психоаналитик и социо-
лог, который первым ввёл в науку понятие «иден-
тичность», понимал под идентичностью процесс 
и результат личностного развития, взаимодейству-
ющий с социальной адаптацией личности. Процесс 
формирования идентичности, по предположению 
Э. Эриксона, включает в себя пути воссоздания лич-
ностной, индивидуальной картины мира, своего ме-
ста в нём. Термин «идентичность» достаточно рас-
пространён в различных областях научного знания, 
таких как психология, этнология, социальная ан-
тропология, культурология, политология и фило-
софия. Каждая из научных областей расширяет об-
ласть данного понятия, в каждой из них данный 
термин употребляется в разных контекстах и пло-
скостях. В современных научных концепциях и те-
ориях, несмотря на активное исследование проблем, 
связанных с идентичностью, сложилось большое ко-
личество интерпретаций данного термина, что сви-
детельствует в свою очередь о сложности феноме-
на идентичности. Если говорить об идентичности 
в самых общих представлениях, то это «осозна-
ние принадлежности объекта (субъекта) другому 
объекту (субъекту) как части целого, особенного 
и всеобщего» [Этнология: 154]. В качестве основ-
ных специфических категорий и признаков понятия 
«идентичность» выступают похожесть, тождествен-
ность, одинаковость, совпадение. 

Таким образом, признаками и категориями иден-
тификации являются уравнивание, уподобление, ото-
ждествление. Для психологии и социологии понятие 
«идентичность» выступает в качестве «категории, 
отражающей процесс и результат эмоционального 
и иного совпадения индивида с другим человеком, 
группой, образцом или идеалом» [Михайлова: 193].

Исходя из вывода о том, что феномен идентич-
ности является многоаспектным, разновекторным 
и многогранным, в современной науке часто такие 
понятия, как «национальная идентичность», «граж-
данская идентичность», «этнокультурная» и «этниче-
ская» идентичности, являются взаимодополняемыми 
и взаимозаменяемыми, употребляются как синонимы. 
Однако некоторые исследователи разделяют данные 
понятия. Так, М.К. Попова выделяет внутри нацио-
нальной идентичности гражданско-правовую и этно-
культурную [Попова: 127]. Другие разделяют поня-
тия этнической и культурной идентичности, в данном 
случае этническая идентичность представляет собой 
«осознание своей принадлежности к определённой эт-
нической группе с позиций генетического, кровного 
родства, общности территории», культурная идентич-
ность выступает в качестве «осознания принадлежно-
сти к данной (этнической, национальной, региональ-
ной) группе на основании культурных характеристик 
последней; осознанное принятие культурных образ-
цов [Шарапова: 23]. Несмотря на многообразие опре-
делений и видов «идентичности», подходов к опреде-
лению данного понятия, большинство исследователей 
выделяют общие черты. Главной общей чертой явля-
ется то, что идентичность позволяет индивиду и соци-
альной группе разграничить свою этническую груп-
пу («Мы») и других («Они») и вместе с этим ощущать 
собственную принадлежность к данной группе.

Этнокультурная идентичность, таким образом, 
также рассматривается в качестве сложного, как пси-
хологического, так и социального, феномена, обу-
словленного потребностью индивида в осознании 
своего места в мире, представления о самом себе, 
принадлежности к культурно-символическому про-
странству локального социума при взаимодействии 
с разными формами замещения (политической, рели-
гиозной, языковой общности) [Теннис: 276]. Внутри 
понятия этнокультурной идентичности прослежива-
ется взаимосвязь с такими феноменами, как «соци-
альная идентичность», «этническая идентичность», 
«культурная идентичность». В данном исследовании 
вслед за вышеназванными авторами мы также бу-
дем отделять понятия социальной, культурной, на-
циональной, этнической, гражданской и этнокуль-
турной идентичностей, не отрицая при этом тесной 
взаимосвязи между ними.

Проведя анализ соотношения основных понятий, 
связанных с понятием этнокультурной идентичности, 
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можно перейти к анализу употребления термина «эт-
нокультурная идентичность» как самостоятельной 
категории в научно-понятийном аппарате.

В философии этнокультурная идентичность рас-
сматривается в первую очередь как социально-пси-
хологический феномен, в котором определяется 
отождествление и осознание себя индивидом с опре-
делённой этнической группой.

Так, философ И.В. Малыгина под этнокультурной 
идентичностью понимает сложный социально-психо-
логический феномен, определяющийся как осознание 
и понимание индивидом общности с локальной груп-
пой на основе разделяемой культуры. 

Отечественный философ и этнопсихолог Г.Г. Шпет 
определяет этнокультурную идентичность как пере-
живание своего тождества с одной этнической общно-
стью [Шпет: 178].

В педагогической науке выделяется мнение 
Р.Л. Рождественской, которая под этнокультурной 
идентичностью подразумевает психологическую ка-
тегорию, относящуюся к осознанию собственной 
принадлежности к определённой этнической группе. 
Этнокультурная идентичность выступает как резуль-
тат когнитивно-эмоционального процесса осознания 
индивидом себя членом определённого этноса, ото-
ждествления себя с данным этносом и обособления 
от других этнических групп [Рождественская: 53]. 

В психологии существует несколько господству-
ющих точек зрения по вопросу определения этно-
культурной идентичности. В психологической науке 
в определении этнокультурной идентичности на пер-
вый план выходит отождествление индивидом себя 
с определённой этнической группой, выражающее-
ся в использовании специфической модели поведе-
ния, свойственной данному этносу.

По мнению представителя отечественной психо-
логии Ю.П. Платонова, «этнокультурная идентич-
ность – это процесс отождествления индивидом себя 
с этнической общностью, позволяющий ему усво-
ить необходимые стереотипы поведения, требова-
ния к основным культурным ролям» [Новочук: 153]. 
В данном определении этнокультурной идентично-
сти на первый план выходит поведенческий и ког-
нитивный компоненты структуры этнокультурной 
идентичности.

Применительно к проблеме формирования этно-
культурной идентичности обучающихся наиболее 
уместно использование определения Г.А. Морзав-
ченкова который под этнокультурной идентичностью 
понимает осознание собственной принадлежности 
к той или иной этнической общности на основании 
общей территории проживания, устойчивых особен-
ностей культуры и языка [Морзавченков: 25].

Современные исследователи выделяют структуру 
этнической идентичности, которая включает в себя 

четыре основных компонента – ценностно-ориенти-
ровочный, когнитивный, эмоционально-оценочный 
и поведенческий.

Ценностноориентировочный компонент этно-
культурной идентичности включает в себя понимание 
других мировых культур и уважение к ним, межнаци-
ональную, межэтническую и межрасовую толерант-
ность, готовность к взаимодействию и сотрудничеству 
с членами других этнокультурных групп. Данный ком-
понент предполагает уважение к правам других людей, 
приверженность к общемировым принципам гума-
низма, толерантности, наличия эмпатии [Агеев: 197].

Когнитивный компонент включает знания о специ-
фических чертах собственной этнической общности, 
восприятие себя как члена данной общности, основан-
ного на этнодифференцирующих элементах и особен-
ностях [Стефаненко: 22].

Эмоциональнооценочный компонент этнокуль-
турной идентичности включает чувства, которые вы-
зывает у индивида нахождение в этнокультурной сре-
де, представления о духовно-нравственной культуре 
своей этнокультурной общности, её истинное пони-
мание [Стефаненко: 27].

Поведенческий компонент этнокультурной иден-
тичности содержит в себе механизмы принятия себя 
как члена конкретной этнокультурной группы, по-
строение взаимоотношений в группах. Отмечает-
ся активное вовлечение в социум с использованием 
языка, религиозной принадлежности и поддержания 
культурных традиций [Кричевский: 315].

Далее обратимся к анализу массового опыта, на-
правленного на этнокультурное воспитание детей 
в учреждениях общего и дополнительного образо-
вания. По мнению исследователей А.В. Репринцева 
и И.С. Сухорукова, для формирования позитивной 
этнокультурной идентичности необходимо найти ба-
ланс интересов семьи, школы, государства, конкрет-
ного региона и приоритета личности ребёнка, с учё-
том его интересов и способностей. Данные авторы 
отмечают, что в политэтничных школах отсутствует 
системность, целесообразность реализуемого содер-
жания и форм в деятельности, направленной на фор-
мирование этнокультурной идентичности, а множе-
ственные компоненты этнокультурного воспитания 
используются в качестве средств трудового, граждан-
ского и патриотического воспитания. Иначе представ-
лен опыт работы отдельных учреждений дополни-
тельного образования, например вологодской Школы 
традиционной народной культуры, где обучающие-
ся системно ведут исследовательскую деятельность, 
посвящённую изучению истории и культуры региона, 
результаты данных исследований публикуют в раз-
личных изданиях. Однако данный случай является 
исключением и не оказывает существенного влияния 
на организацию в стране деятельности, направлен-
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ной на формирование этнокультурной идентичности 
подрастающего поколения. Вместе с тем исследовате-
ли отмечают, что основной категорией обучающихся, 
на которых направлено этнокультурное воспитание, 
является юношество. Однако наиболее эффектив-
ным для этих целей является подростковый и млад-
ший школьный возраст, поскольку именно в данном 
возрасте отмечается высокая степень готовности к ус-
воению новых образцов поведения, к освоению соци-
альных стандартов поведения и отношений, но уже 
не на уровне подражания, а осмысленного следова-
ния принятым в обществе нормам [Репринцев, Су-
хоруков: 145].

Основываясь на теоретическом анализе исследо-
вания этнокультурной идентичности и практическом 
массовом опыте, направленном на формирование 
этнокультурной идентичности обучающихся, нами 
была создана модель формирования этнокультурной 
идентичности обучающихся (табл. 1), которая реали-
зуется в МБОУ «Середняковская средняя общеобра-
зовательная школа» Костромского района. Модель 
формирования этнокультурной идентичности обу-
чающихся сельских школ в процессе проектной де-
ятельности предполагает определение основных эта-
пов работы школы, направленных на этнокультурное 
воспитание подрастающего поколения. 

Подготовительный этап формирования этно-
культурной идентичности обучающихся реализуется 
через исследование начального уровня сформирован-
ности этнокультурной идентичности. Также подгото-
вительный этап включает в себя формирование у об-
учающих базовых знаний об истории края, умений 
работать в команде, развития навыков проектной де-
ятельности. Основными формами работы, направ-
ленными на формирование данных навыков, являют-
ся беседы, лекции, групповые экскурсии, проектные 
мастер-классы, ролевые игры, которые реализуются 
в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Ориентационный этап направлен на определе-
ние вектора развития этнокультурной идентичности 
обучающихся, выявления личностно значимых точек 
развития и построения соответствующих планов де-
ятельности в проектной команде. В рамках данного 
этапа школьники на уроках получают знания и отта-
чивают навыки, направленные на формирование про-
ектных компетенций, посещают театральные поста-
новки, экскурсии, принимают участие в различных 
мероприятиях, связанных с приобщением к культур-
ному наследию народов России, пробуют свои силы 
в построении плана проектных работ. На данном эта-
пе можно отметить следующие методы работы: груп-
повые дискуссии и тренинговые упражнения само-
познания.

С тренировочного этапа начинается реализация 
проектных работ, которая соответствует следующим 

этапам проектирования: поиск проблемы, определе-
ние проектной идеи, целеполагание, планирование, 
распределение ролей и функций в команде. Достиже-
ние результата по каждому этапу строится через раз-
вивающее занятие, подводящее к решению реальных 
задач этнокультурного и межэтнического взаимо-
действия. Основные формы работы – методы груп-
повой дискуссии и тренинговые упражнения разви-
тия навыков.

Стажировочный этап формирования этнокуль-
турной идентичности обучающихся соответствует 
активному взаимодействию с социальной средой, 
в которой реализуется проект. Для формирования эт-
нокультурной идентичности данный этап имеет наи-
большую значимость, так как в рамках его осущест-
вления участники в реальной практике закрепляют 
полученные умения и новые способы взаимодей-
ствия с социальной реальностью. Основными сред-
ствами формирования этнокультурной идентичности 
на данном этапе являются кейс-метод, социальные 
пробы, а также разнообразные проектные методы.

Оценочный этап формирования этнокультур-
ной идентичности соотносится с подведением итогов 
проектной работы и заключается не только в анализе 
результатов, но и в определении перспектив будущей 
деятельности обучающихся. Данная часть програм-
мы призвана завершить деятельность школьников 
и определить ее результативность.

В качестве планируемых результатов рассма-
триваются следующие положения:

– обучающиеся обладают широким арсеналом 
знаний об уникальности культуры и традициях дру-
гих народов, применяют данные знания в учебной 
и практической деятельности, способны определить 
вклад различных национальных культур в мировую 
культуру;

– обучающиеся имеют активную гражданскую по-
зицию, направленную на сохранение исторического 
наследия, природы, культуры своего народа, испыты-
вают эмпатию в отношении представителей других 
этнокультурных групп;

– обучающиеся активно применяют методы меж-
культурной коммуникации, основанные на принци-
пах диалога культур, используют традиции и истори-
ческий опыт народа в повседневной жизни;

– обучающиеся ориентированы на поиск творче-
ского инновационного решения социальных задач, 
основанного на опыте своей этнической общности 
и общечеловеческих ценностях.

Таким образом, разработанная нами модель эт-
нокультурной идентичности обучающихся сельских 
школ в процессе проектной деятельности будет спо-
собствовать эффективному проведению педагоги-
ческой деятельности по решению данной проблемы 
в учреждениях общего образования.
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