
10 ТИВИКОВА С.К., МОЛОДЦОВА Н.Г. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОННОТАЦИЯ: ОТ НАРОДНОЙ СКАЗКИ К ЦЕННОСТЯМ.. .

Тенденция к увеличению межнациональных 

и международных контактов, которая ха-

рактеризует современный мир, порождает 

противоречие между необходимостью уста-

новления кросскультурных требований 

к коммуникации и сохранением принципи-

альной уникальности национальных и этни-

ческих культур, исторической памяти наро-

да, в том числе и русского.

По мнению А.Б. Панькина, сегодня средс-

твом сохранения этнокультурного опыта 

становится этнокультурная коннотация 

(англ. connotation — добавочное значение, 

окраска, окрашенность, дополнительное 

содержание слова) содержания образова-

ния, которая «не ограничивается изучением 

родного языка или преподаванием несколь-

ких этнически ориентированных предметов. 

В её основе — идея формирования этни-

ческой картины мира через содержание об-

разования» [9, с. 5].

В наибольшей степени это может быть реа-

лизовано с помощью, во-первых, создания 

национально-регионального компонента 

образования [5; 7; 11]; во-вторых, введения 

в учебный процесс или во внеурочную де-

ятельность таких предметов и программ, 

где через содержание образования будет 

реализована идея формирования общей 

картины мира, национальных ценностей, 

взаимодействующих с ценностями общече-

ловеческими; в-третьих, использования та-

ких методов, приёмов, форм организации 

деятельности детей, которые позволяют де-

тям усваивать особенности национальной 

культуры.

Национальные ценности складывались 

в ходе исторического развития материаль-

ной и духовной культуры общества. Они 

связаны с системой нравственно-этических 

ориентиров, которые позволяют выражать 

самобытность, обычаи, традиции и уклад 

жизни, особенности характера, наиболее 

важные потребности народа и являются 

центром, основой его духовной жизни. На-

циональные ценности определяют жизнен-

ную позицию человека, его отношение 
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к миру, другим людям, самому себе, пред-

полагают уважение и любовь к родному 

языку, к памяти своих предков, к созданной 

народом культуре. Конечно, начало форми-

рования ценностных ориентаций детей про-

исходит в семье, но ключевая роль прина-

длежит здесь образованию, которое 

и является средством передачи культуры 

от одного поколения к другому. 

Включение в основную образовательную 

программу начального общего образования 

таких предметов, как «Родной язык (рус-

ский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», предполагает, что значи-

тельное место в их содержании будут зани-

мать фольклорные произведения и народ-

нопоэтические средства выразительности, 

в том числе один из самых традиционно 

востребованных жанров фольклора — сказ-

ка. На это же нацелены, например, и неко-

торые программы внеурочной деятельности 

[3; 8; 18].

Понимание особенностей, структуры и ме-

ханизмов воздействия устного народного 

творчества на приобретение растущей лич-

ностью ценностных ориентаций имеет осо-

бое значение не только в плане сохранения 

национальных ценностей, но и в определе-

нии тех средств, которые позволяют в сов-

ременной ситуации реализовать цели и за-

дачи отечественного образования.

Значение фольклора высоко оценивалось 

большинством исследователей, занимав-

шихся данной проблемой. Однако их мне-

ния о целесообразности включения в про-

цесс обучения и воспитания произведений 

устного народного творчества были неод-

нозначными.

Одним из первых педагогическую ценность 

фольклора признал Ф.И. Буслаев, крупней-

ший филолог и выдающийся педагог ХIХ ве-

ка, чья книга «О преподавании отечественно-

го языка» (1844) стала первым научным 

трудом в истории методики русского языка 

и неоднократно переиздавалась [1]. Фоль-

клор, по мнению учёного, не просто своеоб-

разный вид искусства, это форма обществен-

ного сознания, неотъемлемый компонент 

духовной культуры и повседневного быта на-

рода; в этом качестве он и может служить 

для воспитания детей, развития их аналити-

ческого мышления, воображения и речи.

Особенно наглядное отражение идея педаго-

гического подхода в оценке сказочного жан-

ра нашла в период «борьбы за сказку», кото-

рая продолжалась длительное время, начиная 

с 60-х годов ХIХ в. Высказываясь в защиту 

воспитательного значения фольклора, мно-

гие педагоги и писатели (К.Д. Ушинский, 

И.С. Тургенев, Ф.М. Дос тоев ский) отмечали 

его соответствие психологическим особен-

ностям детского возраста, целесообразность 

его использования для развития свойств лич-

ности ребёнка.

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

первым ввёл фольклор в учебные книги 

для чтения, объясняя интерес детей к сказ-

кам тем, что их простота и непосредствен-

ность соответствуют таким же свойствам 

детской психологии, народной практике 

воспитания [19].

Свои идеи педагог воплощал в следующих 

принципах:

отбор дидактического содержания: сказ-• 

ки — это замечательный художественный 

материал, знакомящий детей с разными 

сторонами народной жизни;

способ воспитания от догматизма к чувс-• 

тву: сказка, созданная «воспитательным 

гением народа», обогащает нравствен-

ный опыт детей;

формирование образного восприятия ми-• 

ра на основе использования фольклорных 

произведений: обогащение памяти и речи 

детей «живыми образами и меткими сло-

вами для выражения этих образов».

Следуя выделенным принципам, К.Д. Ушин-

ский определил чёткие критерии отбора 

фольклорных текстов для обучения уча-

щихся начальных классов, которые акту-

альны и при современной системе обуче-

ния, в том числе при введении предметов, 

связанных с изучением родного языка:

соответствие произведений фольклора • 

особенностям младшего школьного воз-

раста, объёму знаний и жизненному опы-

ту детей. Исходя из этого критерия, Ушин-

ский обрабатывал народные сказки 

и создавал авторские;

эстетическая ценность сказок, отсутствие • 

в них элементов жестокости, грубости, на-

турализма;

сохранение в фольклорных произведени-• 

ях свежести и красоты народного слова, 

но исключение при этом, по возможности, 
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тех просторечий, диалектизмов, архаиз-

мов, которые снижают художественную 

ценность сказки.

В 20–30-е годы ХХ столетия вокруг сказки 

снова возродилась дискуссия, связанная 

с постановкой новых целей воспитания. Их 

реализация, как считали многие педагоги, 

работавшие в данный период, была несов-

местима с использованием сказки, уводящей 

учащихся от реальной действительности; 

сказочный вымысел отождествлялся с суеве-

рием и религией; персонажи многих сказок 

(цари, царевичи, принцессы, купцы) станови-

лись образами классово чуждых героев.

В то же время многие передовые писатели, 

педагоги, общественные деятели (А.М. Горь-

кий, В.В. Маяковский, С.Я. Маршак, К.И. Чу-

ковский, А.С. Макаренко) выступили в за-

щиту сказки. Отстаивая высокую 

педа го гическую и языковую ценность фоль-

клора, К.И. Чуковский писал: «Нельзя… за-

бывать, что народ в течение многих веков 

выработал в своих песнях и сказках идеаль-

ные методы художественного и педагоги-

ческого подхода к ребёнку, и… мы поступи-

ли бы весьма опрометчиво, если бы не учли 

этого тысячелетнего опыта» [20]. 

Особый интерес по пробуждению у школьни-

ков интереса к сказке и сказочного творчест-

ва представляет опыт В.А. Сухом линского, 

который считал, что не может быть «обуче-

ния в школе не только без слушания, но и без 

создания сказок», «благодаря сказке ребё-

нок познаёт мир не только умом, но и серд-

цем». Это особый фольклорный жанр, соот-

ветствующий специфике детского возраста, 

в нём заключён «целый мир, в котором ребё-

нок живёт, борется, противопоставляет злу 

свою добрую волю». Именно эти особенности 

делают сказку незаменимой и в процессе ре-

чевого развития детей позволяют, переживая 

красоту языка и отдельного слова, постигать 

его глубинный смысл. В Павлышской сред-

ней школе много лет существовала традиция: 

каждый первоклассник должен был сочинить 

свою сказку, которая затем могла совер-

шенствоваться, а в старших классах учащие-

ся могли прочитать то, что они создали 

на первых ступенях своего обучения [16]. 

Сегодня вновь возникают споры об умест-

ности народных сказок в детском воспита-

нии, но связаны они теперь с определёнными 

противоречиями между пат риар халь ны ми 

и современными нормами морали, например 

чрезмерной жёсткостью в восстановлении 

справедливости и наказания отрицательных 

героев по сравнению с сегодняшними эти-

ческими требованиями. Некоторые родители 

требуют исключения многих народных или 

близких к ним сказок (например, сказку 

«Конёк-горбунок» П.П. Ершова) из круга де-

тского чтения и наказания тех педагогов, ко-

торые эти сказки используют [14].

К сожалению, сегодня сказка, наряду с дру-

гими ценностями традиционной культуры, 

теряет свою роль и предназначение. Эта 

проблема связана с современным бытова-

нием народной сказки, искажением её пер-

воначального смысла во многих изданиях 

и детских мультфильмах, разрушающих 

глубинный смысл сказки, превращающих 

сказочное действие из нравственно-поучи-

тельного в чисто развлекательное. Так, 

во многих изданиях сказки сокращены или 

искажены за счёт исключения или замены 

народнопоэтических средств. Например, 

замена некоторых сказочных эпитетов 

и форм на более привычные современным 

детям и их родителям может привести к так 

называемому облысению (термин Г.О. Ви-

нокура) сказочного образа, когда вместо 

«по грибы да по ягоды» используется 

«за грибами и ягодами», вместо «добрый 

молодец» — «сильный юноша», вместо 

«Алёнушка» — «Леночка». А в одном из из-

даний «Аленького цветочка» (сказки хотя и 

не народной, но близкой к ней по своим 

особенностям) вместо слов «Ты встань, 

поднимись, мой сердечный друг!» было 

предложено: «Ну что же ты лежишь, вста-

вай!». Те, кто совершает подобные искаже-

ния или сокращения, обосновывают свои 

действия тем, что многие слова, употребля-

емые в сказках, непонятны детям. На наш 

взгляд, далеко не каждое слово в сказке, 

в отличие от других жанров, должно быть 

разъяснено: ребёнок дошкольного и млад-

шего школьного возраста должен наслаж-

даться самим звучанием сказки, её ритмом 

и рифмой, ощущать в ней тайну, которую 

можно открывать всю свою жизнь.

В современных мультфильмах по сказкам 

(и здесь имеются в виду не только русские 

народные сказки) нередко отдаётся пред-

почтение лишь занимательному сюжету, 

что ведёт к утрате у детей адекватного 
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и творческого восприятия данного фольклор-

ного жанра и его героев. В этом отношении 

нам кажется совершенно неправомерной 

и бесперспективной замена грустных эпизо-

дов и печального конца (что чаще встречает-

ся в авторских сказках) на благополучный. 

Так, пронзительная по своим нравственным 

ценностям и эмоциям глубина сказки 

Г.-К. Андер сена «Русалочка» совершенно 

«размыта», уничтожена в диснеевских 

мульт фильмах, созданных по её мотивам.

На наш взгляд, опасения многих из тех, кто 

радеет за «чистоту нравов», преувеличены. 

У детей существует стремление к волшебно-

му, необычному, яркому, что соответствует 

их возрастным особенностям. Для ребёнка 

всегда интересны и любимы, удовлетворяют 

их чувству справедливости и те фольклорные 

произведения, которые, казалось, должны 

быть связаны для него с отрицательными 

эмоциями. В то же время дети не отождест-

вляют фантастическое и реальное. В под-

тверждение этой точки зрения обратимся 

к высказыванию известного актёра и режис-

сёра Ролана Быкова (сыгравшего, кстати, 

роль «страшного и ужасного Бармалея»), ко-

торое приводится в работе М.Г. Качурина: 

«Художественная реальность отличается 

от жизненной. В художественной действи-

тельности волк не только зверь, он ещё и об-

раз. Образ, превращающий зрителя в дейс-

твующее лицо — в защитника добра. 

«Сладкий ужас детства» — сидя на коленях 

матери, с опаской слушать сказку и стра-

шиться неотвратимого несчастья — реши-

тельно отличается от реального ужаса» [2].

Важнейшей особенностью сказки является 

то, что в ней наиболее ярко и точно, без по-

лутонов показаны противоположные этичес-

кие категории и человеческие качества, 

причём в той форме, которая доступна де-

тям: добро и зло, верность и предательство, 

смелость и трусость, честность и лживость, 

справедливость и несправедливость, благо-

родство и вероломство, щедрость и жад-

ность, трудолюбие и лень, смекалка и глу-

пость. Этот фольклорный жанр способствует 

развитию социокультурного опыта ребёнка, 

позволяет детям испытывать нравственные 

чувства, сопереживать положительным ге-

роям в любых их испытаниях, радоваться их 

победе. Воплощение в сказках положитель-

ных черт народа и сделало сказки эффек-

тивным средством передачи этих черт из по-

коления в поколение. В фольклорных 

произведениях, и прежде всего в сказке, де-

ти сталкиваются с такими важнейшими для 

человека и сложнейшими явлениями и чувс-

твами, как жизнь и смерть, любовь и нена-

висть, гнев и сострадание. Эти явления 

изображены с помощью сказочной, доступ-

ной пониманию ребёнка формы, в то время 

как их нравственный смысл остаётся «взрос-

лым», настоящим.

Тесно связан с освоением детьми ценност-

ных ориентаций и один из самых распро-

странённых сказочных героев — Иванушка-

дурачок. Его прозвище отражает, как 

отмечают многие исследователи, не мнение 

народа, а несоответствие жизненной позиции 

главного героя и других героев сказки (чаще 

всего его старших братьев), их отношения 

к характеру Иванушки и его поступкам. 

С точки зрения этих практичных, нацеленных 

на личную выгоду героев, доброта, незлоби-

вость Иванушки, уважительное отношение 

к старшим, почитание предков и выполнение 

их наказов, стремление помочь тем, кто 

в этом нуждается, заботливое отношение 

к животным, честность, нежелание действо-

вать лишь во имя личных интересов пред-

ставляются им глупостью, делают его «ду-

рачком». На самом деле это конфликт 

ценностей, где победителем неизменно вы-

ходит Иванушка, которому помогают и вол-

шебные силы сказки. Этот фольклорный об-

раз — в определённой степени воплощение 

мечты о справедливости, о награде, достаю-

щейся тому, кто этого действительно по сво-

им нравственным качествам достоин.

Как писал С.В. Викулов в своём стихотво-

рении «Русские сказки» об их создателе — 

народе: 

И слово — всё, чем он владел пока, —

рождало эхо. Грохотало громом!

И поднимался во весь рост над злом он

в обличии Ивана-дурака.

Он всё умел, дурак, и всё он мог!

И неспроста, играя опояской,

он ухмылялся в ус: мол, сказка — сказкой,

а дело — делом... Дайте только срок!

Русская сказка чрезвычайно многообразна, 

богата, исключительно велика её художест-

венная значимость, её национальная 

специфика. Необходимо учитывать, что со-

держание, форма, язык сказки оттачивались 
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не десятилетиями даже — веками, поэтому 

их разрушение может приводить и к исчез-

новению нравственного смысла, заложенно-

го в сказке.

Для усвоения особенностей сказки как части 

национальной культуры требуется использо-

вать соответствующие данным задачам ме-

тоды, приёмы, технологии, формы организа-

ции деятельности детей. К ним прежде всего 

могут быть отнесены традиционные, прове-

ренные многолетней практикой виды содер-

жательного, структурного, языкового анали-

за народнопоэтического текста [8; 13]. 

Сохранять изустное бытование сказки, пере-

давать особенности её рассказывания, осво-

ение роли сказителя помогают различные 

виды пересказа и формы драматизации, 

в том числе чтение или пересказ по ролям, 

перевёрнутая ситуация, живые картины, те-

атр одного актёра, кукольный, теневой, паль-

чиковый театры [4; 15].

Особенно эффективным, как показывает 

наш опыт, в передаче народнопоэтических 

особенностей сказки становится сочинение 

сказок с помощью различных технологий. 

Здесь мы исходили из положения о том, что 

в самом фольклоре заложен механизм обу-

чения его поэтике. Стилистическая стерео-

типия — это одновременно и средство эсте-

тического воздействия, и способ, с помощью 

которого передавалось знание сказки пос-

ледующим поколениям.

Сегодня технологии развития речи учащих-

ся, направленные на создание сказочных 

текстов, разнообразны и представлены до-

статочно широко [12]; нашей задачей был 

их отбор и разработка детьми собственных 

сказочных текстов. 

В наибольшей степени особенности русской 

народной сказки в работах детей позволяют 

передать такие технологические приёмы, 

как продолжение сказки, контаминация, ис-

следовательский анализ [6] и составление 

паспорта сказочного героя, моделирование 

сказки на основе функций действующих лиц 

В.Я. Проппа [10]. В меньшей степени, лишь 

при мастерском владении приёмами, можно 

использовать для реализации данных задач 

осовременивание сказки, сказку-кальку, 

сказку наоборот, сказки со словом «Поче-

му?», истории о человечках, сделанных 

из различных материалов. 

Рассмотрим более подробно лишь один 

приём — продолжение сказки.

Данный вид работы позволяет развивать 

один из важнейших механизмов речи — ме-

ханизм упреждения или прогнозирования 

речевого высказывания, позволяющий опи-

раться на сказочную стереотипию. Детям 

предлагается начало несуществующей или 

неизвестной сказки. Например, начало, со-

ставленное одним из авторов исследования 

[17]: «Жили-были дедушка да бабушка. 

И была у них внучка Алёнушка. Раз пошла 

она в лес по грибы да по ягоды и заблуди-

лась. Вдруг видит: сидит на дереве птица 

диковинная, вся, как жар, горит. И молвит 

птица человеческим голосом...»

При проведении анализа детских сочине-

ний-сказок учитываются следующие пока-

затели, дающие возможность оценить уро-

вень как интуитивного, так и осознанного 

усвоения народно-поэтических средств 

младшими школьниками.

1. Содержание созданных детьми произведе-

ний: соответствие их жанру сказки; умение 

озаглавливать сказку в соответствии с темой 

или основной мыслью; соответствие сказки 

заданному началу; наличие положительных 

и отрицательных героев, чудесных помощни-

ков, волшебных предметов, характерных для 

русской сказки или близких к ним.

2. Композиция сказки, умение «строить» её, 

развёртывать сюжет: приём троекратного пов-

торения; приём «заданий», их градация, уси-

ление трудности заданий там, где герой вы-

полняет их несколько; приём превращений.

3. «Сказочные» языковые средства, наибо-

лее доступные младшим школьникам: тра-

диционные сказочные формулы; постоянные 

эпитеты; устойчивые сравнения; сказочные 

зачины и концовки; сказовый строй предло-

жения, инверсия; параллелизмы; задания-

загадки; экспрессивная лексика; слова 

с суффиксами оценки; ритм; рифма. 

Рассмотрим с этих позиций несколько до-

статочно типичных детских сочинений. 

Алёнушка и птица

... И молвит птица человеческим голосом:

— Здравствуй, Алёнушка! Куда путь де-

ржишь? 
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Отвечает ей Алёнушка:

— Домой шла, да и заблудилась. 

— Ну, я тебе помогу. На тебе клубочек, он 

и выведет домой. 

Взяла Алёнушка клубочек и вышла из леса 

домой. (Ирина И.)

В этом сочинении автором уместно вклю-

чён в текст такой волшебный предмет, как 

клубочек, достаточно умело использованы 

некоторые языковые средства: инверсия 

(«Отвечает ей Алёнушка», «Взяла Алёнуш-

ка клубочек»), традиционные сказочные 

формулы («шла, да и заблудилась»). В то 

же время композиция текста и его объём 

не соответствуют жанру сказки. 

Алёнушка и царевич-медведь

... И молвит птица человеческим голосом:

— Что ты по лесу блуждаешь — к волку 

в пасть попадёшь или к медведю заколдо-

ванному в жильё.

— А отчего же медведь заколдованный?

— Был он царевичем, его заколдовали. 

И расколдовать может только девушка так: 

в полночь, когда она встанет, то увидит 

не медведя, а юношу. Надо капнуть воском 

в то место, где сердце, тогда он навсегда 

станет человеком. Только надо точно знать, 

когда это сделать, а я не знаю. Не ходи ту-

да, Алёнушка, съест тебя медведь.

Не послушалась её Алёнка, попала к мед-

ведю-царевичу и стала ему кухаркой. И но-

чью хотела она посмотреть на его лицо, 

узнать, кто он такой, и случайно капнула на 

то место, где сердце. И стал медведь пре-

красным царевичем. Полюбили они друг 

друга. И когда приехали к ней домой, поже-

нились и народили много прекрасных де-

тей. Так закончилось удивительное приклю-

чение Алёнушки. (Антон Т.)

Достоинством данного сочинения является 

включение такого героя, как царевич-мед-

ведь, использование приёмов превраще-

ния, задания, связанного с запретом, труд-

ных испытаний героини. В то же время 

приёмы эти не развёрнуты, используются 

как сказочные, так и мифологические мо-

тивы, отсутствует сказочная концовка, 

практически не используются сказочные 

языковые средства.

Как Алёнушка за дождиком ходила

... И молвит птица человеческим голосом:

— Алёнушка, помоги нам, найди дождик. 

Всё в лесу сохнет, травы увядают, птицы 

улетают.

— Хорошо, — сказала Алёнушка.

Видит, летит ветерок. 

— Ветер-ветерок! Ты не знаешь, где дож-

дик живёт?

— Знаю, — отвечает ветерок. — Садись 

на меня, я тебя отвезу.

Открыла Алёнушка мешок, в который гри-

бы собирала, ветерок туда забрался, она 

завязала мешок, села на него и полетела.

Прилетела к дождику, а тот спит. Алёнушка 

его разбудила и сказала:

— Дождик-дождичок! Всё в лесу сохнет, 

травы увядают, птицы улетают, в колодцах 

воды нет, а ты всё не льёшь.

Дождик отвечает:

— Надо, чтобы сначала гром прогремел.

Полетела Алёнушка к грому. А гром говорит:

— Мне нужна расчёска молнии, чтобы своей 

лошади гриву расчесать, а то она копытами 

бить не будет.

Полетела Алёнушка к молнии, просит 

расчёску. А молния говорит:

— Я дам тебе расчёску, но и мне надо чем-

то расчёсываться.

Отдала ей Алёнушка свой гребешок. 

Молния дала Алёнушке свою расчёску. 

Гром расчесал гриву своей лошади, та за-

била копытами, поскакала к дождику.

А ветерок отнёс Алёнушку к опушке леса. 

Выпустила она его из мешка и «Спасибо!» 

сказала. Только до дома добежать успела, 

а тут и дождик полил. (Юлия Т.)

По своей структуре данная сказка может 

быть отнесена к кумулятивным с использо-

ванием приёма «отсылки». Включены такие 

сказочные герои, олицетворяющие силы 

природы, как ветерок, дождик, гром, мол-

ния. Активно используются сказочные язы-

ковые средства, в том числе инверсия, син-

таксический параллелизм; экспрессивная 

лексика; слова с суффиксами оценки; ритм 

и рифма. Использованы, но по-своему, неко-

торые сюжетные элементы мультфильма, 

созданного на основе сказки «Как дед 

за дождём ходил». Предложенная автором 

концовка в сказках, относящихся к сезонно-

календарному фольклору, допустима. В це-

лом же все созданные детьми сказки свиде-

тельствуют о принятии основных ценностей, 

которые заложены в народной сказке: доб-

роте, смелости, стремлении помочь другим. 

Однако в этих сказках, как и во многих дру-

гих, созданных современными детьми, 
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отсутствует противопоставление положи-

тельных и отрицательных героев, поэтому 

и благополучный конец не связан с побе-

дой добра над злом. В качестве же отрица-

тельных героев в сказках детей нередко 

выступают монстры, знакомые им по зару-

бежным мультфильмам. Анализ детских 

работ позволяет выявить как негативные 

последствия разрушения традиционных 

особенностей сказки, так и сохранившиеся 

у современных детей интерес и любовь 

к сказке как жанру, освоение — интуитив-

ное или сознательное — особенностей на-

родной сказки и ценностей, заложенных 

в ней.

Таким образом, изучение воззрений отечес-

твенных педагогов и писателей на место 

фольклора, в том числе сказки, в становле-

нии личности ребёнка, анализ современно-

го бытования народной сказки позволяет 

утверждать, что и сегодня систематическое 

и разнообразное её применение в повсед-

невной педагогической практике способс-

твует осуществлению культурообразующей 

функции образования, его этнокультурной 

коннотации. Реализация этнокультурной 

коннотации требует такого подхода к содер-

жанию об разования, который позволяет 

опираться на этнокультурный опыт поколе-

ний, но при этом учитывать те тенденции, те 

изменения, которые существуют в совре-

менном мире. Этому, например, будет спо-

собствовать введение в учебный процесс 

таких предметов, как «Родной язык (рус-

ский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», в которых устное народ-

ное творчество должно занимать особое 

место, способствуя приобретению учащи-

мися опыта ценностных ориентаций и вос-

питанию их как граждан России. �
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