
дилась в подсобную пристройку, где хозяин хранил бутыли с вином; выходили они оттуда, как сообщает 
очевидец, «со смиренно опущенными глазами и улыбкой Джоконды на лицах». 

В то же время работа в поле — нелегкий труд, связанный с немалыми сложностями, в том числе психо-
логического плана. Именно этот аспект отразила Н.М. Лебедева, упомянув об ощущении «закрытости» и 
«враждебности» села, в котором предстоит начать работать. Не знаю, насколько в данном случае адек-
ватны подобранные Надеждой Михайловной определения, но думаю, каждому этнографу знакомы чувст-
во волнения и состояние психологической напряженности в первые дни пребывания на новом месте, сре-
ди новых людей и новых обстоятельств - в этом смысле наблюдения Н.М. Лебедевой точны и несомнен-
ны, хотя, возможно, и не имеют отношения к тому типу «этнографов», для которых пребывание в 
экспедициях лишь вынужденный, но рационализированный метод сбора материалов «по теме», а инфор-
маторы - «туземцы», с которыми за глаза можно по-хамски ощущать свое «столичное» превосходство. 

Вероятно, степень первоначального психологического дискомфорта обратно пропорциональна зна-
комству этнографа с местной культурой, традиционным бытом, ментальностью, поэтому хотя бы эле-
ментарные знания желательно приобрести еще до первого выезда в поле, а уж тем более, работая в экс-
педиции, необходимо постоянно находиться в состоянии «губки», впитывая разнообразную информацию, 
которая может поступать из самых разных источников. Меня удивила ситуация, описанная одним из авто-
ров: в абхазском селе, где собирали материал члены одного из «долгожительских» отрядов, работала 
группа абхазских этнографов, однако, как замечает автор, «реально общались мы довольно редко». Но 
разве в данной ситуации общение с коллегами-абхазоведами было бы лишним? Тем не менее человечес-
кий и профессиональный контакт не состоялся. Почему? Интересная проблема для небольшого этнопси-
хологического исследования, между прочим. 

«Очерки» заставляют задуматься еще об одной, я считаю, очень важной проблеме. Находясь в экспе-
диции, этнографы наблюдают и изучают местное население, но и «местные» столь же пристально и вни-
мательно приглядываются и изучают пришельцев. «А мы часто и не догадывались, как они нас оценива-
ют и воспринимают», - восклицает Н.М. Лебедева. Между тем по окончании экспедиции нам «оценки» 
выносятся всегда, но каково при этом будет «восприятие» - доброжелательно или гневное, уважительное 
или презрительное, пиететное или насмешливое - зависит в конечном счете только от нас. 

Аксиомой звучит утверждение Ю.В. Ивановой о том, что «первое условие этнографической деятель-
ности - искреннее, непоказное уважение к порядкам жизни исследуемой группы». Та же профессиональ-
ная заповедь этнографа четко выражена H.A. Дубовой: «Мы не имеем права нарушать те традиции, ко-
торые имеют место быть в том сообществе, которое изучается». Безусловно, любой принимающий соци-
ум будет благодарен приезжим «ученым людям», если почувствует их уважительное отношение к 
принятым здесь бытовым обыкновениям. Однако работающий в поле этнограф должен помнить и о дру-
гом - попадая в инокультурную, в том числе иноэтническую среду, для окружающих он сам становится 
носителем информации, по которой будут судить о нем и его «группе» - социальной, культурной, профес-
сиональной, наконец, этнической, и порой именно последняя ипостась выступает важнейшим элементом 
его идентификации в глазах местного населения, во всяком случае в том регионе, где работали авторы 
«Очерков» и их коллеги. Поэтому легкомыслие или «недоумие» заезжих гостей, их пренебрежение окру-
жающими (H.A. Дубова подметила это встречающееся у иных настроение: «больше в это село скорее 
всего никогда не приедем, чего считаться-то...»), любой поведенческий промах, вроде лазанья по чужим 
подвалам в поисках лишнего стакана вина - все будет замечено, обсуждено и «припечатано». 

Вероятно, ни одно методическое пособие не сможет дать совет, как выходить из подобных и разного 
рода иных щекотливых и двусмысленных ситуаций. В таком случае единственным ориентиром по-преж-
нему остается личная ответственность этнографа, обладание им чувством собственного достоинства, эти-
ческой чуткостью, профессиональными знаниями и культурой. Хорошо, что «Очерки этнографического 
быта в Закавказье» еще раз напоминают об этом нашему этнографическому сообществу. 

Ю. Д. Анчабадзе 

© ЭО, 2003 г., № 5 

З.Б. Ц а л л а г о в а . Этнопедагогический диалог культур. Владикавказ, 2001. 246с. 

Краеугольным камнем многонационального, поликонфессионального государства являются единство 
и сплоченность всех наций и народностей, обеспечение культурно-образовательной ситуации, благопри-
ятствующей гармоничному развитию и взаимодействию народов, религиозно-культурных и этнических 
общностей. 
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В этих условиях публикация книги ведущего научного сотрудника Института этнологии и антрополо-
гии Российской академии наук профессора З.Б. Цаллаговой "Этнопедагогический диалог культур" как 
нельзя кстати. 

Написанная на острую, актуальную для данного времени тему, рецензируемая книга лишена какой бы 
то ни было злободневной конъюнктурности. Перед нами исключительно глубокое научное исследова-
ние, в котором рассматриваются такие проблемы, как воспитание культуры межнациональных отноше-
ний, особенности изучения этнических взаимоотношений в разных областях научного знания, этнопеда-
гогизация средней школы и формирование полилингвальной личности, общечеловеческое значение лич-
ностей-символов, образ и художественный контекст народной афористики. В приложении дается очень 
нужный учителям и студентам педагогических специальностей терминологический словарь и приводятся 
авторские афоризмы. 

Этнический ренессанс, наблюдаемый во всем мире и признаваемый в целом как положительное явле-
ние, обусловлен желанием возродить и развивать все, связанное с этносом: культуру, язык, литературу, 
обычаи, традиции, верования. Но порой этот процесс протекает болезненно, вызывает межэтнические 
конфликты. 

Нам близка и понятна позиция автора книги, считающего, что сближение и взаимопонимание народов 
нашей страны наиболее эффективно осуществляются через образование, которое закладывает основы для 
формирования культурно-интегративного сознания, развивает межкультурное взаимодействие с целью 
обеспечения этнической и межэтнической толерантности, проявляющейся в терпимости к представителям 
других национальных групп, их менталитету, своеобразию самовыражения. При этом важен учет общена-
циональных интересов, а также потребностей личности, этнических и конфессиональных групп. 

Учитывая тот факт, что модели народной культуры являются наиболее целесообразным инструмен-
том приспособления этноса к экологической нише, становится понятным, что выявление и анализ спосо-
бов этой адаптации и их взаимодополняемости, а также моментов отторжения, возникающих в культур-
ном поле этноса, крайне необходим. Кроме того, очень важно исследование степени устойчивости или 
неустойчивости этнической общности к инокультурным влияниям, проницаемость для чужого культур-
ного опыта в границах ее ассимиляции. 

Уже в начале своего исследования З.Б. Цаллагова подчеркивает, что универсальной основой формиро-
вания культуры межнациональных отношений являются знания в области исторической этнологии и соци-
альной психологии, диалектики процессов антропосферы (труды В.И. Вернадского, J1.C. Берга, Н.И. Кон-
рада, А.Дж. Тойнби, О. Шпенглера, JI.H. Гумилева и др.). 

Необходимо отметить позитивную попытку З.Б. Цаллаговой всесторонне описать категориальный 
понятийный аппарат. Рассматривая понятия "нация" и "этнос", автор приводит подробные дефиниции 
этих терминов у разных исследователей. 

Раскрывая понятия "межэтнические отношения", "межнациональное общение", "культура межнацио-
нальных отношений", "диалог культур", автор показывает, что в каждой культуре имеются как общие, 
универсальные, так и локальные, особенные компоненты (инварианты и варианты), иллюстрируя их на 
этнопедагогическом материале. Отмечается в пособии и факт существования и трансляции внутрикуль-
турных и межкультурных ценностей. Автор убедительно описывает фрагменты ценностного опыта, нуж-
дающиеся в адаптации при переносе их из одной этнокультурной общности в другую. 

В книге представлен полезный материал для выявления специфики составляющих национально-куль-
турного репертуара того или иного этноса, соотношения инвариантной и вариантной частей и предлага-
ются эффективные пути переноса специфики одной культуры в другую на основе понимания реципиен-
том фрагментов чужой культуры безотносительно к размерам культурологической дистанции между 
культурами-коммуникантами. 

Рецензируемая книга убеждает в педагогической, воспитательной действенности предлагаемого авто-
ром этнопедагогического диалога культур, заставляя по-новому взглянуть на знакомые вещи. Успех кни-
ги во многом предопределен надежностью исходных методологических принципов. Один из них - прин-
цип "диалога культур" - наиболее убедительно обосновал М.М. Бахтин: "Чужая культура только в глазах 
другой культуры раскрывается полнее и глубже... при такой диалогической встрече культур они не сли-
ваются и не смешиваются: каждая из них сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаи-
мообогащаются". 

Для воспитания способности гармоничного восприятия мира, глубинного осознания нерасторжимого 
единства любой национальной культуры и общечеловеческих ценностей, по мнению автора, важен под-
ход, высказанный H.A. Бердяевым: "Национальное и общечеловеческое в культуре не может быть про-
тивопоставляемо. Общечеловеческое значение имеют именно вершины национального творчества. В на-
циональном гении раскрывается всечеловеческое, через свое творчество он проникает в универсальное". 

Понимание общечеловеческого содержания традиционной культуры воспитания автор и предлагает 
положить в основу учебно-воспитательной работы по формированию культуры межнациональных отно-
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шений. Освоение индивидуумом духовного богатства своего народа и на базе этого понимание и уваже-
ние культурных ценностей других народов - такова основная идея книги. 

Зная свою культуру, язык, учащиеся не только сохраняют и продолжают лучшие традиции, достиже-
ния предыдущих поколений, но и создают условия для поступательного движения в будущее, основу для 
понимания и приятия других культур. Именно национальный колорит, элементы народной культуры 
должны активно использоваться в воспитании личности. И чем раньше начато такое воспитание, чем оно 
глубже в идейном отношении и тоньше в плане оперирования категориями духовной культуры, тем ощу-
тимей его результаты. 

Эмоциональная окрашенность воспитательного процесса - залог его педагогической действенности. 
Суметь внести такую эмоциональную тональность в учебное пособие - умение редкое и ценное для по-
добного рода литературы. Поэтому новизна и практическая значимость исследования З.Б. Цаллаговой 
заключается не только в том, что оно богато свежими, оригинальными мыслями, но и в том, что изложе-
ние материала имеет высокое эмоциональное напряжение. Особенно это проявляется при анализе паре-
миологического материала, афоризмов многих народов мира, имеющих воспитательную направленность. 
Такое сравнительно-сопоставительное исследование народно-педагогического и культурно-историческо-
го афористического наследия разных народов в педагогических целях предпринято в науке впервые. 

Выигрышным в этом плане представляется рассмотрение художественно-поэтических особенностей 
загадок, пословиц, формул пожеланий, причитаний, проклятий, раскрытие семантики основных тропов 
художественной речи: метафоры, эпитета, олицетворения, одухотворения, сравнения, параллелизма, гипер-
болы, литоты. При этом автор приводит убедительные примеры из разных языков, показывая семантичес-
кое и художественно-образное родство мышления народов - носителей этих языков, зафиксированное в 
традиционной культуре и устном народном творчестве. Адресованная учителям средней школы, преподава-
телям и студентам педагогических вузов, рецензируемая книга вносит системообразующую ясность в содер-
жание учебной дисциплины "Педагогика межнационального общения", являющейся общефедеральным 
компонентом Госстандарта по высшему педагогическому образованию (2001 г.). Она ориентирована на со-
временную российскую школу и прямо отвечает целям и задачам указанной дисциплины. Пожалуй, это 
один из редких случаев, когда дисциплина одновременно с ее включением в учебный план получает адек-
ватную книгу, которая, по нашему глубокому убеждению, будет востребована школой и высшим педагоги-
ческим образованием, институтами повышения квалификации работников образования. 

Педагоги всех уровней найдут здесь весьма полезный материал по формированию нравственной куль-
туры учащихся благодаря этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса, актуализации народно-
педагогических традиций, имеющих бесценный воспитательный потенциал, который "работает" как на 
формирование национальной самоидентификации, так и на развитие гражданского сознания, патриотиз-
ма, дружбы народов, культуры межнациональных отношений. 

Через всю книгу красной нитью проходит идея ненасилия, толерантности, духшевности в отношениях 
между всеми людьми. Г.Н. Волков в предисловии к книге пишет, что в ней присутствует идея глобальной 
педагогики, единого человечества, наполненного межэтническим диалогом, нерасторжимостью культур 
разных народов. 

Исследование З.Б. Цаллаговой представляет собой удачный опыт реализации междисциплинарной 
интеграции, но доминанта его - педагогический аспект, что четко проявляется в его нацеленности на 
школу и вуз, на формирование поликультурного сознания учащихся и студентов. Каждая глава снабжена 
обоснованными и продуманными методическими рекомендациями и заданиями, списком литературы. 

Резюмируя сказанное, еще раз отметим своевременность рецензируемого исследования, его высокий 
научный уровень, ясность и лаконичность мысли, строгую логическую структуру. 

A.B. Райцев. Б.А. Тахохов 
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