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Результаты исследования показали, что социальные нормы у младших 
школьников, обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях с 
разной религиозной направленностью содержательно сравнимы. Общность 
в содержании социальных норм отмечается в представлениях о семейных от-
ношениях, эстетических, литературных предпочтениях, моральных ценно-
стях, профессиональных выборах и желательных жизненных перспективах.

В содержании социальных норм, касающихся отношений внутри се-
мьи и выбора авторитета, у респондентов всех групп занимают родители и 
старшие родственники. При этом отмечаются некоторые различия в выбо-
ре предметов для подражания. Так учащиеся религиозных школ избирают 
в качестве примера религиозных деятелей, в то время как у их сверстников 
из светских школ такие ориентиры встречаются достаточно редко, в основ-
ном, дети выбирают родителей и литературных героев.

Интерес представляет также и ориентации на соблюдение социальных 
норм у младших школьников из учреждений с разной религиозной направлен-
ностью: ориентации детей из школ с религиозной направленностью отличают-
ся большей консервативностью и жесткостью, в тоже время мотив одобрения 
одинаково важен для всех детей, независимо от образовательной среды.

У детей, обучающихся в школах с религиозной направленностью, тен-
денция к большей консервативности в ориентации на построение внутрисе-
мейной иерархии выражена значительнее. Проявились различия и в гибко-
сти нравственных суждений. Для младших школьников, обучающихся в об-
разовательных учреждениях с религиозным компонентом, характерна более 
жесткая ориентация на выполнение норм поведения, обусловленная стрем-
лением избежать наказания. Тогда как большинство учеников образователь-
ной школы придают значение выполнению норм, одобряемых другими людь-
ми или правилами общества, ориентируясь на межличностные отношения.

Эти и другие полученные данные позволяют лучше понять сходные чер-
ты и особенности представлений младших школьников, воспитывающихся 
в разных религиозных культурах, и могут быть использованы при органи-
зации единой поликультурной образовательной среды.

Язык как психологическая детерминанта 
этнического самосознания

Тангиева Л. Б.
Становление этнического самосознания неразрывно связано с этниче-

ским языком, который является одним из основных компонентов этноса, 
«этнодифференцирующим и этноформирующим признаком любой этниче-
ской группы»(6). (А.А.Потебня,1910) 

Именно язык, как отмечается во всех исследованиях, выполненных в 
рамках этнической психологии, является одним из незаменимых и важных 
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факторов этнической культуры. Язык объединяет людей в этническую общ-
ность, способствует хранению и передаче этнокультурной информации от 
поколения к поколениям, обеспечивая культурную преемственность. Язык 
сохраняет самобытность этноса. Благодаря языку осуществляется специфи-
чески человеческая форма передачи социального опыта, культурных норм 
и традиций через язык реализуется преемственность различных поколений. 
История любого языка тесно связана с историей той социальной общности, 
которая является его носителем. Именно в языке запечатлен весь позна-
вательный опыт народа, его морально-этические, социально-эстетические, 
художественные и воспитательные идеалы.

Многие исследователи подчеркивали необходимость умелого и тактич-
ного отношения к родному языку, уважение традиций и обычаев, нацио-
нальных памятников, духовных истоков народа, через которые формирует-
ся этническое самосознание. «…язык пронизывает мысль, заставляя носи-
телей разных языков по-разному истолковывать реальность». (4) (С. Пин-
кер, 2004).

Родной язык – это первоначально усвоенный человеком язык (язык ко-
лыбели, язык матери). На основании родного языка формируются пер-
вичные навыки речевого взаимодействия. С помощью родного языка осу-
ществляется первичная социализация личности, ознакомление с норма-
ми, ценностями и традициями. « Язык вмещает в себя таинственным и со-
средоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и 
все творческие замыслы народа. Все это ребенок должен получить вместе 
с молоком матери (буквально). Особенно важно, чтобы это пробуждение 
самосознания и личностной памяти ребенка… совершилось на его род-
ном языке».(2) (Ильин,1994).

Язык является детерминантом этнического самосознания именно тогда, 
когда человек осознает его родным и общается на этом языке между пред-
ставителями своей этнической общности. По мнению В. Ю. Хотинец это 
обеспечивает, во-первых, взаимное понимание между членами своего эт-
носа, во-вторых, хранение и передачу этнокультурной информации от по-
коления к поколению, обеспечивая культурную преемственность».(9) (Хо-
тинец, 1996).
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