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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 
Формировшше культуры межнациональных отношений - это такая сфера 

человеческой деятельности, в которой активно ведутся поиски новых форм и 
содержания образования, раэнообраз1а1х подходов к трансляции информации от 
субъекта к объекту обучения. Образовательные потребносги личности и общества 
предполагают двойственную роль педагоп1ческой публ1щпсгикп: как средства 
распространашя передового педагопгческого опыта среди профессионалов и как 
средства педагогического воэдейсгвня на взрослую ауднтор!По. В обоих гагучаях 
иаше исследование представляет интерес для андрагоппш, т.е. теорш! обучишя 
взрослых. 

Под пубшщисшкой понимается род произведений, посвящегшых 
актуальным проблемам и явлениям текущей жизни общества. Советский 
энцшотопедцческий словарь (1985) отмечал, что публицистика играет ва?и1ую 
политичеасую и идеологическую роль, влияя на де5п:ельность социальных 
тшститутов, служа средством общественного воспитания, апггашм и пропаганды, 
способом организации и передачи со1щальной инфор.чацин. Таким образом, 
педагоппеская футадая пубшщцспши - факт общепризнанньШ. В нашем 
понимашш педагогическая публицистика - это не только пубшщисписа на педаго-
гаческие темы. Это и публицистика великих педагогов, пусть даже и на другие 
темы. Все то, что пр1щадлежш- их перу, несет па себе печать незаурядного 
педагогического мьшшения, Яркие примеры тому - "Не могу молчать" 
Л.Н.Толсгого, соч1шення Я.Корчака, И.Яковпева, А.Макаренко, В.Сухом-
линского. Научно-иедагогаческой публицистикой не пренебрегали Л.А.Комен-
ский и К.Д.Упшнский. 

Тема диссертации обусловлена межнациональными проблемами посгсо-
вегасого периода. Проявивпшеся с особой остротой в конце 80-х - начале 90-х гг. 
деформашп! в сфере межнациональных отпошешш стали одной нз гдав1п.1Х 
пришш распада СССР, а с 1991 года являются едва ли не основным тормозящим 
фактором на пути становления российской государственности и федерализма. По 
оценке министерства по делам иашюнальностей п федеративным отношениям к 
1991 году на территории РФ прояитало 176 народов и малых эпических групп, 
причем все они являлись государствообразующими. Выбор для исследовагшя 
Пфиода 1991-1997 гг. связан с началом нового этапа становления российской 
государственности, гшюрализацией обществашой жизни и сферы массовой 
информации, отказом от парадигмы "слияния наций" и построешм безнаци
онального общества, отменой цензуры. ' 

Самой острой культурологической проблемой в этот период, как было 
отмечено на фору!<!е "Глобальные и национальные аспекты культур в XXI веке" 
(Б1пшсек,1997), CTaHOBiCTCH сохранение национального своеобразия народов, 
впервые в своей исторшт вставашх нз самостоятельный политический путь 
развития, взаимодействие техноге1шой цивилизащш и традшщонной обшест-
венной орга1Шзации этносов. 

К числу важнейших причин, которые обусловшш эгнополитическую 
напряженность в постсоветский период, откосится кризис культуры межнаци
ональных отношений. В советской иедагопгаеской публицистике и исторической 



iiajoce эта проблема специально не рассматривалась, она подразумевалась в 
аспекте шлсрнашюнально-патрногичсского восшггания. Обоснованные ученьшы-
обществовсдамй теоретические положеши о расцвете и сближении наций и 
народов СССР, бесконфшистносхй их взаимоотношений, о созда1аш едашой 
общносхи бсзнахщонального яша - советского 1шрода, единой социалиспиеской 
культуры в новых исторических условиях оказа)ись несостоятельными. То, что 
прогнозировалось в стабильном советском обществе, оказалось непрнмешнио к 
реалиям и практике постсоветского периода.' 

Значимыми для нашего исследования явились труды отечественных 
философов, псторнков, педагогов, социологов и культурологов, освещающие 
вопросы соотношения нахщональяого, интернационального, общечеловеческого, 
соотнесенность национальной культуры с общемировой (Р.Г.Абдупаттшов, 
Н.А1Бердяев, В.С.Библд>, Л.П.Бусва, З.Т.Гасанов, Б.С.Гершунский, В.В.Давьщов, 
Н.Джанджильдин, Л.М.Дробижева, С.И.Змеев, Т.Г.Исдамшшша, Н.С.Коган, 
Б.Т.Лихачев, В.А.Михайлов, М.И.Мунш, Г.С.Померанец, И.И.Ссровз, 
В.С.Соловьев, В.А.Тишков). Идеи народности воспнта1шя, межнационального 
взаимодействия нашли отражение в фундаментальных работах по этнопедагогике, 
этнопсихолопш отечествешц.1Х ученых В.Ф.Лфанасьева, А.Л.Бугаевой, 
Г.Н.Волкова, А.Ш.Гашимова, А^Э.Измайлова, И.С.Копа, В.Г.Костомарова, 
Б.М.Коротова, В.С.Мухиной, Т.Н.Петровой, Я.И^Санбшсова, И.А.Шорова и др. 
Отдельные аспекты национально-патриотического, шпернационального воспи
тания в УСП0ВИЯ.Х многонационального общества в процессе взаимодействия 
национальных культур получили pasBirrne в диссерташюннык исследованиях 
Ш.М./\в1щокова, О.В.Аракелян, В.В.Амел1ша, Н.А.Асиповой, Е.М.Галкиной, 
Р.И.Изатуллоева, Х.Д.Ооржа1са, Ю.В.Павличенко, М.И.Стельмаховича, 
К.И.Султанбаевой, З.Б.Цаллаговой, Р.Г.Читашевой и другах. 

Чрезвычайно акгуаш.ной для постсоветской педагогики является 
проблема полнкудыурного образования. В этой связи большой Hinqjec 
представляет концепция американского педагога Джеймса Бэнкса, в которой 
обоснованы необходимость и пути развития межкультурпой компетентности у 
молодежи. Анализ концепции Бэыкса позволяет выявить ряд причин, затруд
няющих ее широкое внедреш1е в образоватепьнуто практюсу на постсоветском 
пространстве, а также сделать вьшод, что изучаше проблем культуры 
межнациональных отношений требует системаигческой мезкдисщшлинарной 
кооперащш всех наук о человеке и обществе. 

Проведенные научио-теоретнческие исследовщшя, к сожалению, не нашли 
достаточного отражения в образовательных программах. В учебных заведениях 
испытывают дефицит специально подготовленных преподавателей, межкуль
турный компонент слабо интегрирован в содержа1ше образования, недостает 
необходимых учебных пособий. Все это негативно сказывается на гуманизации и 
гармонизацш! аатропосферы. Редким исключением из правила является 
межвузоБоаш центр "Формнровахше культуры мениационального общашя", 
созданный по решешпо Ми1шстерс1ва образования РФ в мае 1994 г. в 
Дагестанском государственном педагогическом институте (г. Махачкала). 
Центром разработаны спевд1шп>ные курсы "Мир и дружба народов", "Педагописа 
межнационального обще1Шя". Заслуживает вшлмательного изучения опыт первой 
в Москве школы национальной культуры на Солянке, где обучаются дети 26 
национальностей, 



Устетивающнеся противоречия между необходимостью практического 
решеш1Я проблемы межэтнического взаимодействия и недостаточной разра
ботанностью Teopmf формирования культуры межнациональных огношеншЧ, 
отсутствие должной связи Teopini с npamncoii побудшга цаучио-педагоппеасую 
общественность обралггься к средствам массовой информации (СМИ). В силу 
того, что посредством СМИ возможно воздействие на огромную аудиторию в 
масштабах страны, на Ш1х легла значительная нагрузка по коррекпгровшвпо п 
гармонизации межнациональных отношений. "Роль СМИ трудно переоценить,-
сч1ггает доктор исторических наук В.А.Михайлов. - Ош! могли бы делать 
больший акцент па освещешш собьтш, яв.чешш, идей, jKpeiBiHioimix 
межпационаньнос согласие в стране." В настоящей работе рассматривается только 
печатная пресса (проанализироваио 1123 публикащш, полностью или 
фрагментарно касагощихся нашей темы), роль тепе- и радиокоммущпсацщ} 
требует отдельных исследований. 

В диссертации впервые проанализирован двойствешага каршстер педа-
гогаческой пубпшо1стики. С учетом особенностей сознания взрослого индивида, 
его нежелания становиться объектом воспитательного процесса, завьппетшой 
свмооцешси собственного уровня культуры межнационального общения 
педагопиеа<ое воздействие публицистикой осущест-вляется, как правило, а 
скрытой завуалированной форме. По классифшсации С.И.Змеева, 1995 эта сффа 
относится к Бнеформальному и неформадьпому обучемпо. Педагогическая 
публицистика рассматр1шается в днссертацин в эписгемическом и аксиоло
гическом аспектах. 

С точки зрения деятельности средств массовой 1шформации важными дзя 
нашего исследования оказались работы известных публицистов, в творчестве 
которых педагогическая тема занимала ваясное иесто - С.Соловсйчика, 
А.Аграновского, Е.Богата, В.Ткаченко, А.Плутшпса, Л.Жуховицкого и др. 
Авторы указывают на современные тендехяяш эвояющш СМИ, в силу которых 
педагогическая публицистика оттесняется на периферию шггересов редакций газет 
и журналов. Другая сторона, проблемы состоит в том, что не все педагоги-
практики и исследовате.тш в должной мере владеют публицистическим даром. 

После освобождения в 1991 году от цензуры jn.j отмечаем и поло
жительное, и отрицательное влнзшие СМИ. Чтобы указать наиболее перспек
тивные пути гармонизацш! культуры меяагациональных опюшешш необходим 
кригичесюш анализ опублшсовашвых по теме материалов в 1991-1997 гг. 
Попытка такого анализа предпринята в настоящей диссертации. 

Выявлено, что несмотря на обострение межэтнических противоречт! в РФ 
тема воспитания культуры межнациона1П>ных отношений недостаточно 
содержательно представлена в педагогической пубшщистике. Она систематически 
поднимается только в журнале "Педагогика", эпизодически в газетах "Правда", 
"Правда-5", "Учительская газета", "Культура", "Российская газета", "Незави
симая газета" п др. Мы различаем два вида педагопиеской публицистнкн -
паучнуто (.харшстерна ддя яд^нала "Педагоппса", научных изданий и бюллетеней) 
и популярную (характерна для газет н журналов). Первьй вид адресован 
преимуществишо педагогам-профессионалам и, как правило, обобщает 
передовой опыт, транслирует новую методологию, раскрьшает секреты 
педагогического мастерства. Второй вид, самый важный с точки зрения 
формирования в обществе культуры межнациональных отношений, представляет 
форму педзгопгаеского воздействия на массовую чгггательскую аудиторшо. К 



сожалению, большинство газетных публикаций Hocirr излннше 
политизировшшый и не вполне научный характер. Задача состоит в том, чтобы 
еывеста иредмет нашего исследования, объективно находшцшкя на грани 
педагогшси и политолопш, из под определяющего ълчття политики и 
сформулировать как педагогическую проблему. 

Значимость вышешложениого определила выбор темы нашего иссле
дования "Проблемы формирования культуры межнациональных отношений в 
педагогической публицистике 199]-1997 гг." 

Объасшм иссдедовшшя являются межнациональные отношешш, а 
преаяетои - отражение проблем гармонизации межнациональных отношение! в 
педагопгаеекон публицистике. 

Целью работы является разработка научыо-педагогаческцх п методи
ческих основ освещения межнациональной проблематики в педагогической 
публицистике. Решшзация поставле^шой «ели становится возможной при соблю-
деншг HOMit ocHOBimx положеашн рабочей гипотезы: эффективность фор>ш-
рования культуры межнациона1и.ных отношений посредством педагогической 
публицистюа! обссцепивается, если: 

- пубшшисты освещают проблемы меяшациональных отношеншг, 
опираясь на знания этнопедагоппш и этнопсихопопш, выступая таким образом 
гаршггом благоприятных менснацнональных отношений, 

- по содержанию, формам и методам педагогическая публшщстика 
адекватно соотносится с актуальными жизненными требованиями и тенденциями 
в межнан11оиал1>ш.1х отношениях, стимулирует читателя к совершенствоватпо 
своей культуры, развитию образовательных потребностей; 

- материалы недагогаческой публицистики в освещении конкретных тем 
объекпгвно и непредвзято отражают историю этносов и особенностей их 
взаимодейств1и, ориегггируя читателя на лучшие образцы культуры межнаци
ональных отношений, 

- используется передовой опыт разшгчиых этносов с учетом национально-
культурных традшдай, нейтрализуется негативное влияние националистаческих и 
шовинистических настроений, 

- для обмена дуковньши цешюстями народов Росши используются 
одновременно федеральные, региональные и местные СМИ с учетом нацн-
ональнык особенностей восприятия; 

- пубдшдасты владеют культурой педагогичеасого общения, педги-огы-
ческим мастерством; 

- законодательная база в сфере межнациональных отношешш поспевает за 
выводами педагогической науки и публицистики. 

Для достижения выдышутой цели и проверки рабочей пшотезы следовало 
решить следующие задачи: 

- дать теоретическое обоснова1ше исследуемой темы как научно-
иедагошческой проблемы, актуальной для многонационального населения 
Российской Федерации, 

- определить критерю! и социальш.ге стандарты культуры межнаци
ональных отношешш в обновляющейся Росаш, 



- выявить актуальные тенденцш! недшошческой публицистики; 
- исследовать и научно обосновать пути гармошпашш культуры межнаци

ональных отношений средствами педагогической пубтвдистики. 
Обосновшше и решение проблемы осуществлено с учетом гумашлари-

зации образования в современном обществе на основе научно-методологических 
принципов слстемности, едошсгвз материального и духовного, коякретно-
исторического изучешм обществешшх явлеиш! во всем многообразии их связен, 
зависимостей и опосредствоваш1Й, эволюционного развития, единства общего и 
особешюго в педагогических н меяшационалыак отношеших, воспитания и 
sranini, взаимосвязи и взаимозависимостп педагопгзеской теоргош практики. 

Методологическую базу исследования составляют кетщепщш биосощ!-
ального развития личности, этноса, межэтнических оп10шешш; труды отечествен
ных п зарубежных историков, философов, педагогов и психологов о роли СМИ в 
повышении культуры межиационалып.1х отаошипш. 

Ведущая роль ц задачи исслсдоваппя обусловпзш выбор яетодов: анализ 
произведашй педагогаческой публ]нщаики, анализ социальных стандартов 
культуры межнациональШ11Х отиошешш по мировому и вн^триросспйскому 
праву, изучение научно-педагогаческой литературы, мошггоринг зтнополити-
ческой ситуации, обобщение опыта педагогической практики, педагогическое 
наблюдение, сбор экспфтных оценок и социолопгческих данных, шггервмо-
ировшше, самонаблюдегше и самоалализ. 

Научная новизна работы заключается в 01феделе1шп паушо-педаго-
гических основ и условий формирования гума1шььч межнациональных отношений 
средствами педагогической публгвдистики. Впервые разработан научный подход к 
воспиташпо пубшщисппсон меяжультурной ко1.тегентности Б обществе, уста
новлены основные приншшы педагогического воздействия публициспшой на 
взрослую читательскую аудиторию, выявлены особенности читательского 
восприятия педагогаческой публицистики в шпоралистическом обществе. 

Теоретическая значимость работы. 
Теорепгчески обосновано иояожегше о том, что в межэтническом 

взаимодействии поликультурное образование членов общества, межкультурная 
компетеютюсть, диалог иационалып>1х KynbijTp и педагогаческнх традищш на 
основе признания цешюстей гражданского общества наряду с комплексом 
социа;гьных мер является основой воспитшшя гуманных межнациональных 
отиошешш; показшю, что соединешге творческого подхода, с эпюпедагогическим 
является условием и фактором формировашш публицистами полож1ггельш.1х 
устшювок на гармонизацию межнапионадьных отношений у читателей; 
установлено, что этот процесс требует фуидамешалыйк мея!дисщшлинар1и.1х 
исследований, организащш интегративного взаимодействия разных наук о 
человеке и обществе; впервые сформулированы и обоснованы понятия 
"этнопедагогическаяпуб;шцистика", "педагогическое мастерство пубшптста". 

Практическая значимость исследования. 
Вьшоды, методические указания и рекомендация могут быть 

пспопьэованы для повышишя квалиф1шации педагогов, в работе со 
старшекласспиками и студентами, в процессе самообразования, а также при 
подготовке и переподготовке творческих кадров для паучио-педагопгческих 
1пданий и средств массовой 1шформации. Разработашдые методические указаши 



и расомендации дают возмонсноггь публицисгам н редакторам создавать, 
отбирать и оценивать материалы педагогической нублтщспжн с учетом 
требований эт1!Окедагоп1ки, самостоятельно находить вариатшяпле формы 
освещмшя мегкцационалыюй проблематики в научно-педагогичеси« изданиях и 
СМИ, позитивно впияггь на гармонизацию межнациональных отношений. 

На защ1тгу выносятся подожсгтя: 
i) Системное освеще1ше межнациональной проблематтси с учетом осо-

бешюсгей читательского восприятия, требований этнопедагоппа!, в 1штересах 
межкультурного диалога в обществе, др^окбы народов, межнащ1011ал;,пого согла
сия выступает условием и фактором формнровшпм в педагоп1чеасой публицис
тике культуры межнациональных отношииш; 

2) OcuoEHbiiitH направлениями педа1'оииеской пубшщисппсн ио воспи
танию культуры межнациональных охношешш яшыется формирование меж-
1сультурной комцетентносш в обществе, распространеице объективных знаний об 
SHiocax и особишостях нх взаимоотиошетшй друт с другом, путях преододешш 
межэтнических конфл1жтов, сохранение н развитие духовных ценностей, созда
ваемых искусством и народ(П)Ш творчеством различных этносов, утвфждение 
гфщнпшов культурного плюрализма при гагтегрирующей роли русского язьцса; 

3) Г'армонизации межэишчеисих отношении в общесгое способствует 
высокий уровень знашш, эрудаицш и недшогического мастерства журналистов и 
редакгоров, основанный на э'пюпед:1го11п:е и э'июпсихолопш. 

Обосновшшос-гь 1ШУШЫХ nonoiKentrii, выводов н ре!:омяща1Д1Й. сформу-
лировахгаых в диссертации, обеспечивайся: широтой охвата исгочшжов, этни
ческих зон г;<шска, многообразием собрашюго фактического материала, его сопо
ставительным анализом, систематизацией и шггерпрстацией. Выводы исследо
вания соответствуют его концептуально-теоретическим положениям, цели и 
задачам, подгверткдают выдпш1у1Ъ1е,'гипотезы. 

Достоверцость научных положегшй н вьшодов обеспечена прнмснйшем 
совокушшсти методов, адекватных цели и задачан исследования, а также 
проверкой теоретической модели в пршгппсе осБеще1шя межнациональной 
проблематшси на страшщах газет "Правда" н "ПраБда-5". 

Апробация результатов иссяедовашш осуществлялась на заседагшях 
лабораторш! этонедагогики Российской ажадсмш! образования, в публикациях в 
журнале "Педагогшса", другах научно-педагогических изданиях и сборг£Шсах, в 
газетной пернодпчеасой печати, в доюадах и выступлениях на научных 
конференциях, собраниях педагогической общественности в Тажкикистане, 
Абхазии, Hai'opuoM Карабахе, использованием этнопедагопгческого подхода в 
процессе отбора текущей этцопошггической 1шформац1ш для оперативной 
публикации в СМИ, а таюке в процессе редщсгнрования этиопубш(цнст'Ических 
произведений. 

CTpyicrypa диссертащт. Работа состоит пз введишя, двух глав, выводов и 
бнбпиографт!. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖА1П1Е ДИССЕРТА1ЩИ 
Исторической работой тысячелетии Росой создавшЕась как много

национальная, но единая, неделимая, независимая и ветшая держава. Российское 
государство обьед!Н1яло народы не IOJU.KO силой, но а своей 1:ул1.турой, 



вгпггьшающей в себя язьпш, культуру, традшнш новых народов, вошедших в его 
состав. По последним дшшым мгатстерства по делам нащмнальносте11 и 
федеративным отношешым, в Российской Федеращш в настоящее время 
проживает 176 пародов, каждьш из которых обладает особенностями матери
альной и духовной культуры. 

Идеи формирования п сохранеши в обществе гармогагчных и гумштых 
межнациональных отношяшй с иеполг.зова1П!ем ценностей культуры и 
православия имеют глубокие корш! в России (К.Д.Уплп!ский, Л.Н.Тоистой, 
В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, В.Н.Сорока-Росстшский, И.Я.Яковлев и др.). Теория 
нащ}онального н шпернгищональиого воспитания акпшно разрабатывалась и 
после Великого Октября, когда бьш создан нришдапиально новый тип единой 
общеобразовательной нолитехннчеасой трудовой ппсолы. Основополозмшки 
советской Ш1С0ЛЫ а coHHajnfCTM4ecKoro восш1та>иш H.K.KpytfCKaa, П.П.Блонжин, 
С.Т.Шагкаш, А.В.Луначарскин, А.С.Макаренко исходили на ед(шой inrrep-
нашюналпстнческой идеологии. Уязвимой ее стороной был во1гаств;тощнй атеизм 
и острая шгпгрелигиозпая направленносзъ. Тем не менее эта идеология оказала 
решающее влияние на дал1.нейн1ее развитие теории воспитания. Эффектнвносгь 
советской на1щональной стратепт с большой силой проявила себя в ходе 
Великой Отечественной войны. К сожаляппо, в послевоенные годы интер
национализм стал приобретать все более лозунговый и парадный характер. 
Однако пет веских пр^шн утверждать, что именно издержки шпернационального 
подхода стали прцшшой распада СССР. 

В период существования СССР ни один народ не исчез, а в соответствии с 
лешшской национальной политикой многие крупные этносы получили ранее пе 
имевшуюся у Ю1Х государственность и государство в целом производило 
зпзздггелыпле расходы на развтие иашюнатьиоп культуры и педагогики. Однако 
весьма спорная, по сути ассимиляционистская докгр1ша о формировашш 
безнацнонального общества "советский народ" привела к негативным послед
ствиям. Если в 1934 году з'чебтгки нздавалнсь на 104 языках народов Советского 
Союза, то в 1985 году - только на 44 язьшах. 60 этносов потерЯ1ш свою наци
ональную школу (Н.М.Кузьмцн,1992), а нехсоторые, например шапсутн, даже 
нагщонатьный язык. По уникальнейшей из педагошческих вдтвюшзаций -
народов Росиш - и межнационаш.ному согласию был нанесен тяжелейший удар 
депортацией 24 репресафоваиных народов в 40-е годы. Сохранить родное слово, 
традопвга, историчеасуто память, культуру oini смогли дшиь благодаря народным 
традициям воспитания. В дальнейшем стратегия на cmpaime национальностей, 
созда1ше общества, х'оворящего только по-русаш, потерпе.да поражение. 
Национальные особенности никуда не исчез1Ш, их загнали вглубь, предоставив им 
возможность развиваться спонтанно. Национальная школа, народная педагогика, 
педагогичешсая публицистика в этих условиях не мог.чи в полной мере быть 
1шструменгом гармонизавдш межнащюнадьных отношашй. Бумерангом это 
отозвалось в острейших меншациональных конфликтах и взрыве национального 
эгоизма и сепаратизма на рубеже 80-90-х годов. 

В качестве одной из централыахх задач педагогической пубшщистики 
видится o6ocHOEaiffle того факта, что пут1> к гармонизащш межнациональных 
отношетшй лежит через диалог национальных культур. В теоретическом плане 
основополагаюшпми для отечесгвещюй педагошческой публшщстша! представ
ляются взгляды видного русского ф!шософз н историка В.С.Соловьева, 
изложешгые в ссрш1 его статей и двух выпусках "Нацнонаяын>1Й вопрос в 
Poccrni", Соловьев пфвым в отечествашой цубшщнстнке иесдсдовал понятия 
"нация", "национальность", "национализм", "антнсемгаязм", "национальное 
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ндолопоклоиство", "национальные интересы", исследовал aaicouoMcpuocan, is-jiis,-
дывающиеся в отношешшх между нациями, модели разрешения конфлшстов 
MSJKZiy тпт. освещение нящюкалыюго вопроса в печати 11акогофет1п.1х щжмерах 
современной ему прессы. Значительную теоретическую ценность представхшют 
исследования национального вопроса Н.А.Бердяевым. Подходы Соловьева и 
Бердяева агстуальны и сегодня, постге гшфоряапионной революции XX века. 

В псспедовашмх уленых-педагогов в 70-90-х годах XX seica, когда 
наиболее интениюно разрабатывалась теория нравственного воспитания, процесс 
формнровшшя кутштуры межнациональных отношений рассмацншается каь: 
недагошчсасое унравле1ше нраЕствишымн охношешгями (О.С.Богдаиова, 
Б.Т.Лнхачев, А.А.Бодадев и др.); как процесс воспитания в связи с ра1витисм 
Mopa)u,Horo сознания личности (В.И.Петрова, И.Ф.Харламов, Ю.К.Бабанский и 
др.); как нраиствешюе висшиашие, аиализируемое через совершенствование 
менсшпшостных отношений (Н.Ы.Болдырев, Л.Ю.Гордин, Ю.П.Сокольников, 
С.В.Мягчешсов. Н.И.Моиахоп, Б.З.Вуиьфов а др.); как формирование 
нравственно-активной личности через разшгше пац11оца;н.но-рационалы1ЫХ 
отношений к окружающей действнгепьностн (Л.11.РуБ1Шский, А-В,Зосш»10вскнй, 
М.Г.Тайчшюв, Г.Н.Филоиов и др.). 

Важную роль в гармоиизащш антропосферы могла бы сьпрать 
этнопедагогнка - наука о исдагогнчеашх традициях народов. Актуальными для 
нас яамются исследования Г.Н.Волкова, Т.Н.Петровой, М.Г.Тайчинова, 
Е.Л.Хрнсговой, где выявлена роль гунаннсшчсасого характера народной 
культуры для достижения гармошш национально-снецифичажого и интер-
нациопаш>ного. В педагогической г.убяшдастшсе широко анализируются 
возможиости этнопедагогики в деде становления национплышд ипсол. 

В Российской Фсдеращш средства!.! MaccoBoii информации отводится 
существенная poju. в рса;шзац1ш государственной политша! в сфере наци
ональных отношешш. По имеюнгимся научным предположехншм, регулярное и 
всестороннее обсуждещхе этнопроблем средех'вамп пубшщистики даст возмож
ность вырабатывать качественные и своевременные решения, направленные на 
сглаживаш!? противоречий, папбеяшых в нашем многонациональном 
государстве. В результате аналша пубшщистики авторов, представляюшнх 
различные этносы, недагогические и культурологические школы могут быть 
выявлены эффективные формы и методы гармохшзации кухьтуры межнгщи-
oHajB>Kbix ^гшошсшш. 

В 1991-1997 IT. наметилась устойчивая тснденц^м к оттеснегетю пед 
публицистики на периферию внимания прессы. Среди профессионалов 
пубпициехичеасого ясапра проходила дискуссия о целесообразности воспгпания 
через 1фессу. Диаметрально противопологмше мнения отразкают сложньш этап 
цфехода прессы от преимущественно пропаганднстскнх к преимущественно 
информшп1он1ц>1м мегтодам деятельности. Однако анализ связи 1шформацноюи)1х 
потоков с реакцией на них чнтательасой аудитор1ш позволяет сделать вывод, что 
н информация, подобранная, выстроенная и комментированная определе1шым 

• ••'бразом, >.!о>кет lievrrH педа1-отцчсск5'Ю фз'нмппо. 
В духовной аавни России идеи объединешш людей разшрни.!?. нац11-

ональиостей, толерантности всегда !греобладали над идеологаей национального 
превосходства, отчуждашя и нетерпимости. Русская Kyjn>Typa - полизпш'ша. И 
если публацнстшса станет продолжать традщщи русской культуры, то она станет 
фактором, объединяющим этносы. Поэтому необходимо восстановить и 
продо.тииь титлу, на протяисении столетий огличавгаую пубшщистическую и 
культуролотческую мысль в Росспи: сгремлаше к консолидащш людей разшлх 



национальностей и вероисповеданий, признание естественным, ва;кпым и 
плодотворным для государства сохранение и развитие всего многоголосья 
культур, языков, верованш! и традищш ее народов. 

В первой главе дана краткая характеристика социокультурной сптуащш 
па постсоветском пространстве в 1991-1997 гг. На изломе эпохи, когда много
национальное советасое общество оказалось расколото, этнический фактор в 
политике II культуре стал домшшрующим. Создались благоприятные условия ддя 
проповеди агрессивного национализма с подведением под него исторической, 
конфессиональной, психологической и культурной базы. Широкое распрост-
рлиеине получают Гфш'геме точки зреюм: от подмены поняли "много
национальное общес-гво" понятием 'единая полиэтническая нация" (естествешю, 
русская) до отрицашм самого факта существоваши русской нации, часто в 
форме, оскорбительной ют русского национального самосознания. 

Проведенный нами анализ печатной прессы показывает, что средства 
массовой 1шформации в этот период перестают культивировать друясбу народов, 
чувство советского (российского) патриотизма, в школьном и вузовском 
образовании культура межнационального общения уходиг иа второй гман. Резкое 
сш1же1ше ф1шансовых возможностей привело к тому, что люди стали реже 
перемещаться гю стране, в том числе и иа отдых, попадать в нехарактерпуго для 
себя иациональизто среду н вследствие этого утрачивать навыки меяс-
нациоиального общения. Стали распадаться крупные полинационалыпле трудо
вые коллжстивы, которые бьпп! образцом и гарантом благоприятных 
межнациональных отиошешш в рш"юне, городе, области, респубжпсе. 
Повсеместно прекращаются традиции проведения Дней культуры, фестивалей, 
вечеров дружбы, которые ствтачивали многопациональиое население великой 
страны. Превагигрутощнми становятся меркантильные цегоюсти, утилитаризм и 
прагматизм в наиболее вульгарных формах - "Обогащайся! Наслаждайся!" 
Интернащюиально сознательное поведение становится не только иеобязатель-
иым, но и зачастую излиштгм. 

Напряженность в сфере межнациональных отношений характеризуется в 
этот период нашмием зон кровопрош1тных конфликтов, феномена разделенных 
народов, выдвижяшем герриториалыных претензий на фоне неурегулированных 
зем;елып.1Х отношешш, кризисной демографией, потоком беженцев и вьшуяс-
де1шых переселенцев, массовой безработицей, резкой нехваткой яжлья, ресурсов 
жизнеобеспечения, тяжелой кримипогехшой аггуацией. 

Тем не менее демократ-изащхя и стаповле1ше гразкданского общества 
привели к постепенному осознаншо того, что духовное и сощильное развитие, 
права и достоинства человека зпобой национальности, культура межнац-
отиошеиий не могут быть обеспечены без многообразия независимых и 
плюралистических mass-media, находящихся под защитой закона и действующих 
на высоком уровне профессионализма и ответствешгости. Деятельность СМИ -
это показатель морали общества, его интеллектуальной и духовной энергии. В 
диссертации цроанализированы причины невысокого авторитета СМИ в России. 
Достоверная информация - основной дефицит в нашем обществе. Социоло
гическими исследованиями выявлены следующие тенденции в развитии СМИ: 
сокращение к 1995 году спроса населения на периодическую печать, падение 
доверия населения к СМИ, усиление контроля над СМИ со стороны власти, 
возрасгагаю значешш непроверашой ш1формащп1, выход рекламной функции 
СМИ на второе по значению место после ннформащюнной вопреки нреобла-
дающему imrepecy читателей к житейским проблемам и способам их решения. 
Особо острыми факторами, оказькагощимн наиболее отр1здателыюе воздействие 
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на деяхсньнопь СМИ в России, эксперты назвали тенденвдш к маницулагровашсю 
общественным мнением, коммерциализацию деягтельноста СМИ, общую 
неблагополучную обстановку в стране, правовую п социальщчо незащищенность 
автороп и редакторов. 

В работе анаш1зируе1-ся проявление культуры меяахациональных 
отношений в бьпу и повседневной жизни. Результаты социологических oiipocoB 
свидетеньств^тот о том, что культура межнационального общсшш в общестсе 
находится на недопустимо низком уровне. Эхо обцаруаа1Бается в недостатке 
элементарных знаний об этносах, сомшпельной этике поведения, обшши 
недоброжелательных высказываний о людях других национальностей. 
нетерпимости к щютшцноналъному быту, языку, необъективности в оцешсах, 
инсгинкишаом стрсмлеюш к контактам преимущественно с .шщами своей 
национальности, привычках, стбреотипах мышления, основанных на слухах и 
предрассудках. Устаиовлено несоответствие мсноду оцешмми людьми 
собственного уровня культуры межнационального общешм и практическим 
поведет1ем. Мнение россиян об уровне своей интсрнационаш.нон культуры 
знащггельно предпочтите1п.нсе факгичеасой картши.!. 

Подлинное интернациональное сознание приобрести не гак просто. 
Инструмент нашего познания мира, шстеллектуальньш потенциал человека не 
всегда позволяет получать правильную картину слояаилх мезкиацноишя.ных 
отношешш в обществе. Ее комхшексность, непросмагрнваемосгь, относительно 
медленное развиттю процессов, даительные "периоды застоя" создают трудности 
для человеческого ума. Так, иапрнмф, мало кто ожидал, что межнацноиа:л^и.1е 
отношения Б СССР, казавшиеся стабильными па протяжешт многих деся'ш-
детий, внезапно сменятся вспьпшсой напряженности и взаилшых претензий на 
рубеже 80-90-х годов. Система нащюнапъных отношяшй состоит из »(ногнх 
переменных ватичин, "дремлющих" факторов, находящихся во взаимосвязи, и это 
осложняет- получение чепсой картины. Формирование культуры 
ме>кпацнонаяьиых отношешш на фоне кризиса - процесс .медленный. Он 
сопровождается тепдеюдаеп к допущешао .характерных ошибок. Люди (и в том 
числе ученые, педагоги) часто склоняются к упрощенческим пшотезам. 

В случае медленного развития национальных процессов, как зто мы 
наблюдали в советскую эпоху, может подафасгься чувство, что опрсделишое 
состояние ЯВ.ЛЯСТСЯ абсолютно нормальным. Тогда казалось, что многонаци
ональное советс-коо об1цесгво эволюционирует к едшюй безнациопальной 
общности щодей - "советский народ". По суш наука была дезориентирована 
офшцгшхьной мифологией. Такая ''иллюзорносяь сояояши" привела к тому, что 
неожидщшо уасор.чюшиеся процессы и их "опрогащывание" (фактический распад 
советского общества) застали нас врасадох. >'че1П)1е п педагоги не прсдгюжили 
убедительной модели гармоштзации культуры межнашюнальных отношений, 
когда территорцашшая и национальная дезинтеграция приобрела обвшйный н 
необратимый харахстер. 

Тот факт, что грехи в кушлуре межнмшонзльиых отношений как бы 
остаются без прямых иоследсяаш, стз^ии серьезной помехой для изулепия 
реальных закономерностей, существующих между межнащюпааыилми 
отношениями и поведением людей. Итюгда мы становимся свидетелями того, как 
процессы медленно набирают ход а затем, неожидз1ШО прибавляя в динамике, 
ведут к необратимым катастрофам. Однако в аггуатщи "взрьша" уже поздцо 
апеллировать к культуре межнациональных отношений, про которую забыли в 
"период покоя". 
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Воздействие моральных приэьшов бывает тша, крагкосрошо-щ. 
Моральный призыв будет более эффективен, если ria ним стоит определенный 
мехшшзм сашацп!. Поэтому для вырабопш культуры гаггфнационально 
сознательного поведешм имеет- зиаче1ше фикатровашк выводов педпубл1щистики 
в законодательных актах. Таким образом па основе обобщения выступлений 
политических деятелей, .'жспертов, педагогов н пубшишстов бьш создан первый в 
ncTopiHi Росспи закон в сфч^с регулирования меямациональных отношешн! -
Федеральный закон "О национально-культурной автономии" (1996). 

В процессе анализа педагогической пубшщпсгпки нами выделено четыре 
истошппса культуры межпациоиальных отношешш. Это народная иедагопнса, 
офшдаальная (публичная) педагогика, эмшгрическии опыт, педштаическое 
воздействие штгфатуры и средств массовоз1 тгаформагош: одна из составляпощих 
последнего - педагогическая пубшиа1стика. Эти четыре источника образуют 
систему. Подробно рассмотрены сущность и функции всех источников. В 
диссерташш проанализировано отражение основных законов воспитания в 
педагопмеасой фуикщш публицнстшси. Гумшшзация многонационального 
российского общества в сегодншпннх кетжретно-исторнческих условиях во 
многом зависит от того, насколько успешно педпубшщистика способна 
вьшолншъ роль транслятора успешного опыта решения межнационалыатх 
проблем предшест15)тощимн поколегаимп в дососетегаш и советоаш период. 
Дсмократизащш и шпоратпация государства я общества в постсоветский период 
обьективно способсизуют распространению педпректииных форм обучения со 
CBo6oj0H.iM выбором целей, содержания и методов образования. Для того, что 
сформулировать задачу гармонизашш культуры межнащюнадьных отаогаензяй 
как научно-педагогическую проблему, в диссертации формализован понятийный 
аппарат. 

Обобщены и проаналшировщаг сощ1аш.ные стандарты в области 
культуры межнацотношений по международному и внутрироссийскому праву. 
Отмечено, что наиболее распространенным и опасным проявлением швкой 
KyjHii'ypbi межпацотиошешш является ущемление нрав национальных 
меньшинств, что показывают наблюдения автора в Латвгш, Таджикистане, 
Казахстане, Абхазии, Нагорном Карабахе. Недавшге потрясения в Восточной 
Европе, пре>»де всего в связи с распадом СССР и Югоспалии, сделали эту 
проблему одной из самых актуальных. Многочисленные ко1щспщш по 
преодолению межнациональных проблем исходят из необходимости 
первоочередного решения проблем нацменьпшнств. ГЬпорапистичеасое п 
подаинно демократическое общество должно не только уважать этническую, 
культурную, языковую и религиозную самобытность любого ,т1ща, но н создавать 
условия, позволяющие выражать, сохранять и развивать эту самобыгносгь. 
Социально-педагогическая 1адача nyeimuHcrwcH состоит в создании атмосферы 
Тфшшостп и диалога для того, чтобы этнокультурное рг!знообра:дае бьшо 
нсгощшком и фактором обогащашя, а не раскопа каждого общества. 

OcHOBittie направления п тенденции в педпублнвд1стике I99I-1997 гт. 
анализируются во второй главе. Во многом из того, что происходило и 
иронсходиг в мире, невозможно до конца разобраться, ие учягьгоая вшииои 
межиационалын,1х отношений п не располагая об этом соо'£пстствую1щшн 
знаниями. Эта информация о языке, истории, культуре, релипш народов, 
прояшвающих на той или шюй территории, особенностях их взаимоотношений, 
способах преодолешм конфликтов, есзш они ранее были. Она представляет при
кладной интерес для всех людей вне зависимости от их национальной 
прш1адлежностн. Такими зна1шями должен владеть каждый просвеще1Шый 
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человек. Pacapocrpaneiuie пх возможно щтем педагогачсасой пубшщисхики. 
Это недооцениваемая пока форма недирективного информационного обучения. 
Сегодня oua носит ярко выражешплн междисвдшяинарньш характер. 

В советскую эпоху педагопгчеасая публициспяса имела довольно сшхышю 
традиции. Ведущей тенденшюй 90-х годов являйся имш1;штац1Ш педпублицнстшси 
в хкшш произвсдешш других жанров, например очерка по исторш! педагогики, 
этнографического нсследоваиия, размышлений на темы морали. В чисгом виде 
пвдагогичеетсая публицистика ныне встречается редко, что дало повод ряду 
экспертов предположить о ее исчезновении как жанра. В дсйствитатьности 
исчезают ;шшь стереотшвы, канотшзироваиные на базе презишх представлешш, 

Как отмечал еще выдаюиишся совегасш! психолог Б.Г.Ананьев, человек 
способен уагашю обучаться до глубокой старости, испо;д>зуя огромные 
резервные возможности организма. В современной педагопосе под образованием 
понимается ие некий зако1Р1енньш период в начале ?кизни, прекращаюпщйся с 
окоачанием школы или института, а постоянньш процесс, дляхщшся в течение 
всей жизни человека. Обучение (самообучение) тшшм образом является одашм из 
способов жюнедеяхельпосхи человека. Более того, многие науки об образовшпш -
философия, экономика, социолопш обр."«ова1ШЯ, этиопедагоппса эффективнее 
постш-акугся именно па базе прсдепсствук^щего социального опыта, т.е. взросчым 
человеком. Содерясшшс, формы н методы образования, как отмечает С.И.Змеев, 
1995, при этом вырываются нз жестких уннфхщироваиных стандартов и 
становятся предметом выбора дзн всех яиц, гкелшощнх обучаи.ся и обладающих 
определепш.1М оп1.ггом. 

Мсжпацнональнос согласие в обществе хотя и пргоаано сейчас одной из 
основопола1ающих ценностей, но мноте конкретные вопросы, касающиеся 
условий и механизмов его обеспечения в публ1щистике проработаны 
недостаточно. Формнрованше культуры ме;кнашюналыц11х отношешШ на 
страницах печати сталкивается с рядом сложных проблем как профессионального, 
так и более общего характера. Главная ип них состоит в том, что читатель ъ 
современном шаоралнсшиеском обществе воспршшмает пубшщнста не как 
наставника, а как равноправного собеседника. Это требует радикальной 
корректировки средств асдагогаческого воздействия. Другая сложность в том, что 
"обучающий" (публицист) и "обучаемьи!" (читатель) находятся в 
опосредованном контакте. При этом "обучаемый" - как правило взрослый 
1ШДЛВНД - осознает себя самостоятельной самоуправляющейся личностью, 
обладает мо1Ш!ащ1ей к повьниешао уровня своей компетентности, запасом 
жизненного профессионального и социального опыта, который становится все 
более важным источником развития личности читателя. Следует, однако, 
учшывать парадоксшхьньш нюанс; в основе готовыосга к iipo4ieHino 
публшшстического материала лежит не стремление обучаться - взрослые люди 
вообще не любят, чтобы их учили жить! - а жеяа1ше получить познаватеяьщю 
информацию с тем, чтобы затем самостоятел1.но ев осмыслить. И чем менее 
вьш^тсло будет подана дидатсхическая форма материала, тем больше доверия он 
вызовет. 

В этиопедагопиеской публицистике 1991-1997 гг. выдсияется семь 
основных направлений. Это концепция национальной школы; концепция 
пошпсулыурного образовашм с целью развития межтсультуриой компетентности; 
формирование нравственной культуры и социальной эттида в межиационапыаге 
оттюшениях; соединешк поликультурного образования с глобальным; 
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1грошводсйсга1ге культурно!! SKCiiajicHu Запада, влекущей возникновение 
феномена человека массового, утратнйшего нашюнальные корни; семейная 
(доманшяя) чтпопедагоппса, дналог национальных культур и «едагогичеШ'Шх 
традищш. Первые три направлеши п днссерташш рассмотрены подробно, 
остальные четыре фрагментарно. 

Цель педпублнцнеппа! в коне'шом счете включает практнчеа-ую 
подготовку читателя к жизни и деятеньносгн в определенном этнокультурном 
прос'гранстве. В достнжешда поставленной цели педагогическая путагацистшса, 
адресоваююя, как правило, взрослому шцатпиу (и являющаяся для пего важней
шим субъектом педагогического воздействия), использует тскухдуго общсствепно-
пошшгаескуто ^шформащпо, msieixMipyeT зншпш истории, этнографш!, экоио-
мшш, кул1>Т5ры Д.ТЯ Toio, адобм w.iiriii в итоге па уровсш. сощгалыю значимых 
обоб1аенга1 и пракгаческой рекомендации. В этом качестве педагогическая 
пубтпщстшса приобретает прикладп^то цешюсть для культурологического 
восниташи. Она удовлетворяет тенденциям в содержашш обраоовахшя: 
междисциплинарная кооперация наук, эициклонедпчность, интеграция знаний, 
гума^гастнчеасдя этическая н лстетическая направленность. 

Новое качество национально орнентнровагаюго востггания определяется 
принципом культуросообразносгн. Это оокачает, что культурное ядро 
содер.жания воспнтяння доиж1и.1 составлять ушгверсальные, общенациональные st 
регаонатьяые ценности, а отношише к индивтгду строится исходя in воспрняти? 
eio как самостоятельной личности, способной к выбору ценностей, само
определению в мире национальных культур. В связи с тем, что реалыи.ш 
объектом обучения становтся взросльш, педпубшщнстшса дояяага содержать 
также элемент экспертизы. Такой подход представляется прогрессивной 
тенденцией по отношению к советскому интернаггионаяизму. Он не навязьшает те 
или шп.1е ценности, а лшпь создает условия для их узнавания, понимания и 
выбора. Это должно априори иаслючить меяшациоиальпую нетолераитиость или 
конфликты на почве неприяии шш протеста против тех или 1шых национальных 
ценностей. Отсюда вытекает, что способ формирования к^тхьтуры межнац-
опюшею1Й средствами педпублицисткки заключакдся в создашш альтернативы, в 
том, чтобы предложить ддя освоения многообразные этнокультурные пласты. 

Исходя из вьппеизложенного, сформулированы основные принципы 
педагогического воздействия на читательскую аудиторию средствами 
публицистшсп: абсолк>т1п.ш приоритет самостоятельного обучашя (самосовер-
шенстзоватьт); значительная свобода в выборе целей, содержахшя, форм, 
источников, сроков, оценки результатов; опора на опыт обучающегося, который 
является одним из источиисо.ч обучешм; актуализация результатов обучелия, 
предполагающая немедленное пр1шене1ше на практшсе прнобрете1шых знаний; 
развитие новых образовательных потребностей. 

Божлшое пракгнче-скос- значение для России и стран СНГ «меет концепция 
попикультурного образования, предложашая амер11канаа1М у^юным Дтккймсом 
Бэнксом fl98|). Главная цель пояикульт'.рного образования в условиях 
мккческого, культурного н конфессионального разпообра.зия заключается в том, 
чтобы помочь подрастающим поколешмм piUBiro. мелжультурпуто компетент
ность, эффектш)Но функцио1Шроватъ в рамках общей хсультуры и других 
KynbTj-pax. Подробно анализируя и диссертации кош1епцшо Дж. Бэнкса, мы 
осганавшпзаемся на специфических трудностях, препятствующих ее широкому 
применению в России. Во-пфвых, Россия в отпичне от США населена не 
пршплыми этпичеашми общностями и эягачеаснми грушшми, а корехшьшн 
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пародами, исконная педшописская культура которых тесно связана со средой 
жизнебытовашш. Большинство этих народов в силу отсутствия признанной 
общенациональной идеи сеюдаея иремятся волродить свою этническую культуру 
и действовать прежде всего в ее рамках. Во-вторых, межэяшческне проблемы в 
России являются проекцией политических проблем, чего нет в США. Поэтому 
развитие мехасультурной компетентности без разрешения ношиическнх протшю-
решш само но себе не приведет к межнациональной гармонии. В-третьих, 
напряженность в сфере межнациональных отношений в РФ во многом является 
етедстБием комплекса социал1.ных причин, феди которых ваяаюйшпми представ
ляются низкий уровень жизни, неэффективная экономика, масштабная 
безработица и демографичеадае проблемы в переиасепеиных регионах. Развитие 
межкультз'рной коипетентногп! является необходимым для успешной де.чтель-
ности в многонациональном обществе. Однако в условиях Росс1ш оно станет 
лшнь звеном в цепи мер, направленных на гармо1шзацик> межнациональных 
отнмаеннй. 

Проблема стаиовяеши национальных ппсол в РФ оставалась одной ш 
центральных в педиублицистике 1991-1997 гг. С точки зрения эффективного 
ме?к1су1штуриого диалога нацнональпая школа в идеале своей деятельности 
до.-вюн! превратить абстра1стные общечеловеческие цещюсти в конкрепнле, 
узнаваемые в своем духовном наследии. Главное условие - чтобы дети не 
замыкадтсь в рам1.ая одной культуры. Благоприятную оценку специалистов 
полуздш рассмотренный в диссертации опыт московских двуязычных и 
многоязычных школ. Напроиго, камерные монокультурные проекты с "особым 
иащюнальным духом" негативно встречены экспертами. Создание нащюнальных 
школ возражений в обществе не вызьшало. Проблемы отмечены СМИ Ш1шь г, 
случаях, когда в регионах с полинацнональным населением в государственной 
общеобразовательной школе вьодашоеь преподавание какого-либо языка или 
на1щонал1,ного нредмета для всех учащ1г?ся независимо от их национальности или 
ркелания. Отсюда выкод: каэглая иацнональная культура самоце£ша, однако 
навязьюание ценностей своей иац(гонаш.ной культуры в качестве универсальных 
чревато коЕфл1астамн. Идея русской иационашшой ндсолы, прозвзчавшая как 
ответ на вызов времени, как реаьэдия на рост самосознания других пародов, 
вызвала иеоднозпаэдюе отпошегше в педиубзшцистике. Большш1С1во авторов, для 
которых, как и дня нас, приоритеты межнационального согласия бесспорны, в 
явной 1ШН косвенной форме разделяют точку зретшд А.Я.Дащпгюка, согласно 
которой "мир российасой куилуры рухнгг, если ее традщщоцная русская основа 
будет отделена и постаалсна в один ряд с другими националышми ку}п.турами". 

Аналю публикащш 1991-1997 гг. позволяет выдешггь новые педагота-
ческие аспекты в зтнопубмщистнке н утсазатъ на их уязз1в.1ыс стороны. Едгшство 
знания и культуры в историческом плане означает непрерывность и преем
ственность межкуя1.турных н межнациональных связей. В 9Хой связи особое 
значение имеет воспитшше исторической памятью о становлсшш и развигж! 
нашего многонационального государства. Проблематичность такого подхода в 
отсутсгв1ш общенризцащ1ых критериев достоверности псюрачсаглх 'Л1:::1шй о 
России и субъективизм в оцешсах противоречивых этапов ее разв1ггия. 

Проблема формирования этики межнационального обще£шя как базового 
компонента культуры меая1ациональных отношений получила значительное 
освещение в педпубя1щистнкс. Большую ценность в этом плане представляют 
знания о происхождении народов, с которыми мы вместе живем, о своеобразии их 
национального эпжета, традащий, обрядов, быта Основная проблема здесь 
связана с отрьшочностыо и несистематизированностьк» этнографических зншшй. 



в распоряжении педагогов и учащихся догокна быть paanooGpainaH информация 
по этническим вопросам, а сами этшиеские общности должны быть хорошо 
тучеш.т в сотртялыюм, психолотичеасом, дгггрополопгческом, экоиомипсском, 
политическом аспектах. Сегодня социальные пауки явно отстают в пзучсппп 
этических особенностей. Отсутствуют также учебные пособия, разнообразно и 
плюралистически отражазющяе научные знания об ягносах. 

Проблемы формировашш этической культуры, социальной этша! 
межнационального обще1шя 'гребутот педагогического изучения. Эта область пе 
иолушла адекватного освещения средствами педпубшщистию!. Мезвду тем, не 
вызывает сомнений, что этическая воспитанность да5ке при налишш niy6smuoro 
конфликта способна сглаясивая. прот1гооречия, предотвратгпъ развитие 
конфронттпш. Лналнзируя гуманистически"! нотогацшл традащноююй педаго
гической культуры абхазоБ - ''апсуара", Р.Г.^Ьггашева, 1995 вьщеляет обьпай 
гостеприимства, ноея1Щ1й зтаопсихопогический, этноэтнчепаш характер, 
Проявляется он в восприятии гостя как свящишого человека, кем бы он ни был 
на самом деле - хотя бы п BparoM-KpoBiancoM. 

Из педагогачсской пауки известно, что при кетщептуалъпом 
теоретическом подходе сначала определяют ключевые понятия н обобщения, 
которые необходимо тучип,, а затем отбирают содержание, которое будет 
использовано при изучешш noniai«1 и обобщений; педагог-ученый делает упор на 
овладение абстрактным знанием, факты важны лишь в той мере, в какой они 
необходимы для усвоашя этого знания. Все иначе у педагога-публш51Ста. 
Специфика читательского восприятия требует особой формы подачи авторской 
мысли: современного читателя, кшс показьгоают чигатегаские конференции, 
редакциотшая по'гга н широкие опросы общественного мнения, раздражают такие 
приемы педа1огичеекого воздействия как нравоучение, назидание, нотация, 
призьп), проповедь. Допустимые в публичной педагогике, ош1 совершенно не 
работают на страштоах газет. Мастерство педагога-публициста требует развер
нуть СБОЮ идею лоптаески так, чтобы облечь ее в форму нознавательного 
информационного потока, а затем нсиасязчиво подвести читателя к опреде-
ле1шым размышлспням и выводам. В противном случае полезтлй во многах 
отношениях материал может вызвать отторжение. 

Эффективность педагогического воздействия пубтапщстикой повьплается, 
если удается создать условия ДЛИ вовлечения читатйчя в процесс принятия 
решения в реальных жизненных ситуациях. Классическим примером удачного 
сочетания художественного произведения с публгщисгикон является 
"Педагогичеасая поэма" А.С.Макаренко (1935). Автор удачно использует 
на1!1ядно-ситуат!Юиый метод, когда перед читателем проходит калейдоскоп 
Koracperiatx эпизодов из жизни колош1стов, каждый из которых требует 
педагогаческого решения. Это своеобразный "педагогичесюй задачнхж", где 
1лп:атель получает исходную 1шформаадаю и остается перед шшом моральной 
дилеммы. С ирисущим ему мастерством Макаренко предоставляет чигатйтю паузу 
для раздумий, заполняя ее вроде бы не имеющим опгошения к делу 
повествованием. А через исасолько страшил, уже имея свое ^шeшIc, читатель 
знакомится с ответом Макаренко и сравнивает его со своим. В шоге таким 
нестандартным путем приобретается интересный педагопгаеский опыт. 

Анализ педагогичеасой пубтщистики 1991-1997 гг. убе>таает нас в 
сильной зависнмосга педагогического иьппления от политического. Одной из 
maBittix при<шн попитизашяг педпублицистики представляется ориентация на 
С1фы1ъш зшсаз, а также отсутствие фундамеитапыилх теоретических псспедоващШ 
по нашей проблеме. Иеуд1Юптельно, что в этих обстоятельствах СМИ на всем 



просхранстве бывшего СССР неодаократио выступали как катализаторы 
этиополитических конфликтов. Не злой умысел, а прежде всего незнание основ 
этнопедагогтжи и эитопсихологии шстуализируюх мрашгые страницы истори
ческой памяти, стереотипы межнациональной вражды. Далеко не столь 
эффе1СШБН0 используется миротворческий потенциал СМИ. Именно пресса 
призвана открыть прост[)анстБо для сопоставления точек зрения, народной 
дипломатии, посредничества. И здесь неоценимую роль может сыграть 
профессионал - зтнопедагог, способшж создать и расшир1ггь поле для 
межиашюнальпого согласия, апеллируя к гуманпспгаеским традициям народного 
воспиташм. Преодоление политизации педпублицистики возмоааю путей 
постановки проблемы на почву иаучко-цедагогического осмысления и формухга-
роващш ее в соответствующей понягтийной форме. 

Отраясенне средствами публицистики иедагогических культур всех 176 
народов России малореально, хотя ж этому следует стремиться. Макснмшаио 
приблизиться к цели возможно лишь задейсхвуя федеральные, региональные н 
местные СМИ. В бизтннчесютх или по)шэтническцх регионах односторошше 
преимущества для популяризащга зсультуры титульного народа как правило не 
способствует межнациональному соглаежо. Гарагтш сво6о.ды слова для малых 
народов в больЕпшиве случаев остаются шппь декларацией и не отменяют 
фактического нергшенства народов. 

Этнопедагогическими пршдцшами отбора для печати материалов 
публицнстша! по проблемам межнациональных отношсшш являются популяри
зация идей дружбы народов, ме/кнатщонального сохласия, межкультурного 
диалога, уважише к народам с их язьшом, культурой и традмцгямн, 
объекхнЕиостъ и непредвзятость 1шформации об этносах, особенностях их 
взаимоотношений, путях преодоления бьви>1Х конфликтов, учет национальных 
особе1шостей восприятия печатного слова. Публицистика Ивана Лсовлевз 
подсказьтает, что нуяшо избегать давления на чужую совесть, особенно на 
религиозно-нравственной почве, действовать уважите;п>ной беседой, аргументами, 
примерами, сопоставлениями, предоставляя читатетю возможность 
самостоятельно сделать закшочеште, избрать целесообразный путь. 
чЭтнопедагогические пршпцшы отбора дополняются общеиогнческими: наличие 
дидактической цели, аргумеитировшшосгь, виутрешыя непротиворечивость, 
приоритет рациональной логшсн над ЭМОЦИЯАШ. Педагогическую ценность 
публикащш повьплают примеры из обществегшой пракпнки, научно или 
практнчеаси значимые выводы и рекомендации. Уязвимой стороной 
педпубпицисгикн в глазах 'штателя является присупцш ей абстрагирова1Шый от 
реальности характер, приглаясеино-лакировочный оттенок, диотарация в качестве 
откровений 6aHajibittix, самоочевидшлх и прописных истин, отсутствие 
конкретных примеров, особе1шо отрицательного плана. 

В ряде случаев публицисты и редакторы стоят перед альтернативой 
многовариаитного решети творчежой проблеьа!. В этих условиях особое 
значение приобретают знаштя основ этнопедагогнки и этнопетхолопш. Только в 
случае соедашешм iBvip'ieCKoro подхода с научным журншшсгы и редакторы 
могут выступать гарантами благоприятных межнациональных отношений. 

Существуют такие проблемы, по которым среди професаюиалов не всегда 
имеется единое мнепие. Одним из самых сложных в этическом плане является 
вопрос о том, нужно пи указьиать национальность человека, совершявшсго 
преступление. В зонах меядаациональных конфликтов такое указание может 
спровоцировать эскалацию насилия, во много раз превосходящего факт, поводом 
для пубшцсац1Ш. При анализе событий, связанных с межнациональными кон-
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фшштами публицисту, обладающему педагогичеашм опытом и зпашыми важно 
ВС5ЖИЙ раз предвидеть возможные последсоия публикации для судьбы 
конкретных лиц и принимать решения, основьюаясь на том, что важнее - сам 
материал или его поеледствня, в особетюсти, когда речь идет о рядовых людях, а 
не о политиках. 

ВЫВОДЫ 
1. Педагогическая публицистика является огояпм из перспезсгивпых, но 

неэффекттшно используемых инструмятгов доспскешш межнаииопалыюго 
согласия, необходимым элементом регулировагаы процессов KOHcipjTKTHBHoro 
взаимодействия национальных культур. Цели педагопмескоп пубшптстики 
включают формирование культуросообразпой модели поведеш1я даишости в 
межнациональных контактах, адаптацшо читателя к жизнедеятельности в 
определенном этнокультурном пространстве, удовлетворение потребности в 
гшформацин, стнмулировашге новых образовательных потребностей. 

2. Социальная значимость педагопгаеской пубшщистнки для общества 
состоит в создании атмосферы мсжпацнональной терпимости и диалога для того, 
чтобы этнокультурное разнообразие стало истощппсом и фактором духовного 
обогащения, а не раскола в обществе. Для гармоннзапи! антропосферы 
ваядаегаиее значение приобретает фиксирование выводов педпублицистикн в 
нормативных и законодательных актах, общепризнатак социа1д>1и.1х сталдартах 
культуры ме5кнациоиальпых отногаеиш!. 

3. Педагогическая пубшщисижа имеет двойственный xapaicrep и доляша 
рассматриваться в эпистемическом и аксиологическом аспектах: как средство 
изучения и распространения передового педагогического опыта среди 
профессионалов и как )тппсальное средство педагопмеского воздействия на 
массовую взрослую аудиторшо. Формировшше культуры межнавдюнальных 
ошошсиий средствами педагогической пубшщиспжи требует систематической 
междисщиишиарнон кооперащш всех наук о человеке и обществе, интеграции 
межкультурного комнонента в содержшше образовашм. 

4. Иаучио-педагопмескими основами гармош1зации гума1шых межнаци
ональных отношений средствами педагопгаеасой публицистики являются поло-
жотельньв! опыт решения мезкнадиональных проблем предшествующими 
поколениями, принцнгагальный отказ от парадигмы "слияния нащи!" и признание 
этнического многообразия нормот! жиз1Ш, непрерьгоность развшия наций и 
национальных педагопгаеских традиций, естествешюе право пндашпда бьпъ 
воспитанным в своей Корневой этнокультурной традиции, диалог национальшлх 
культур, растгростраяение иедиргктивных форм обучения. 

5. Педагогическая публицистика является одной из осгроактуальш.1х 
форм современного фушсцнонирования этнопедагогшш. Она дает возможность 
этнопедагогаческон шнерпрстащт обыденности. Даже если в публицистическом 
материале педагога не содеряятся непосредственно педагогическая идея, то он все 
равно имеет педагогическое значение. 

6. Педагоп1ческаяп5б-тнщ1СТИ1са характеризуется след)тощ1ШИ основными 
принципами педпоэдейсгвия на взрослую чнтательск5'ю аудиторию: абсолютный 
приоритет самостоятельного обучешм (самосовершенствовашм); элекгавность 
обучешш, означающая полную свободу выбора целей, содержа1шя, форм, исгоч-
шпсов, сроков, оцсшси результатов: опора на опыт обучающегося, который 
является одним из источников обучения; актуааизация результатов обучения, 
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предполагающая немедленное применение на практике приобретенных знаний; 
развитие образовательных потребностей. 

7. С учиом психологических особенностей взрослого 1шдивида, его 
неябгелання становшъся объеясгом воаштательного процесса педагогическая 
эффективность этнопублицнсипа! тем выше, чем менее выпукло выражена ее 
дидактическая форма. Способ формнровшпш культуры межнациональных 
отношений средствами иедиубинцисппа! заключается в предложении читателю, 
как личности, способной к самостоятельному выбору ценностей и само
определению, альтернативы из многообразных этнокультурных пластов. Это 
способствует выработке межнациональной толерантности и тершшости к прояв
лениям ипонациональной культуры. 

8. Наиболее распространенными недостатками котпсряных материалов 
этнопедагошческой публшдаетики даляехся преподнесение в качестве откровений 
банальных и самоочевидных истин, назидательная интонация, отсутствие 
конкретных примеров огр1щагельного гшана. Незнание авторами и редакторами 
основ этиопедагопжи и этнопсихолопш значительно повьппает конфшпсго-
генный потепцнал прессы. Во множестве ситуаций, допускающих многова
риантные решения, только каучньш подход подсказывает правильный выход. 
Одной из главных причин полтггоащш педагогической публицисписи является 
дефицит научных исследований по проблеме. 

9. Актуальной и пока не решешюй задачей представляется систематизахдм 
1шформационной базы по этнопедагогике. В распоряжении педагогов и учащихся 
должна быть разнообразная 1шформация по эипгаеашм вопросам и 
межэтшхческому взаимодействшо, а сами народы и народности должшл быть 
хорошо изучены в социальном, психологическом, антропологическом и 
историческом аспектах. Необходимо ггреодопеть отставшше сощ1альных наук в 
изучешш этнических особенностей. Ближайшей задачей видаггся созда1ше учебных 
пособий, разнообразно и плюралистичеоси отражающих науиш,1е знания об 
этносах. Отдельных исследований заслуживает этнопедагогика в зонах 
меяшациональных конфликтов. 
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