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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Проблема 
воспитания подрастающих поколений в духе мира и 
межнационального согласия, формирования культуры 
межнационального взаимодействия среди молодежи 
в северокавказских регионах вновь обострилась в кон-
це XX начале XXI веков. Данный аспект определяется 
переходом на рыночные отношения, усилением взаи-
мозависимости стран и народов современного мира, 
социальными реформами в России, изменением курса 
государственной национальной политики, сменой при-
оритетов в нравственно-ценностном сознании людей. 
В современных условиях проявляются определенные 
негативные явления в жизни общества, связанные с не-
достатками нашей воспитательной системы в рассма-
триваемом аспекте, отсутствием социального наследия 

в общественных воспитательных организациях, низким 
уровнем культуры межнационального взаимодействия 
среди молодежи. Появилось много неформальных под-
ростковых объединений, для которых нормой жизни 
становятся социально неприемлемые виды деятельно-
сти. В сознании немалой части подростков происходит 
своеобразная деградация духовных ценностей, разви-
ваются эгоизм, этноцентризм и равнодушие к окружа-
ющим. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Пути эффек-
тивного взаимодействия народной и научной педагоги-
ки по различным вопросам воспитания детей в условиях 
северокавказского региона мы находим в исследова-
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ниях Р.М. Абакаровой, А.Т. Битаровой, Г.Н. Волкова, 
М.Ж. Зангиевой, З.К. Каргиевой, Ш.А. Мирзоева, 
Б.А. Тахохова, Е.Е. Хатаева, З.Б. Цаллаговой и др. 
Проблемам воспитания молодого поколения Северного 
Кавказа в духе гражданского мира и межнациональной 
толерантности посвящены труды ученых Северного 
Кавказа: И.А. Арабова, Ж.Д. Башиевой, М.Б. Гуртуевой, 
В.Д. Дзидзоева, Р.А. Кертанова, Н.Л. Кобесашвили, 
О.Д. Мукаева, С.Б. Узденовой, A.A. Шаова и др. Эти 
труды имеют большое научно-практическое значение 
для оптимизации процесса воспитания детей с учетом 
современных условий и проблем жизнедеятельности. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Создание необходимых условий для восстановления 
стабильности, мира и дружбы в Северокавказских реги-
онах, процветания всех проживающих здесь народов яв-
ляется одним из важнейших национально-государствен-
ных приоритетов для российского общества в настоящее 
время. Решение указанных задач требует комплексного, 
системного подхода, который позволяет скоордини-
ровать и интегрировать необходимые усилия на феде-
ральном, региональном и местном уровнях, привлечь 
широкие научные и образовательные силы и ресурсы, 
способствующие формированию у подрастающего по-
коления культуры и этики межэтнического толерантно-
го взаимодействия. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Утвержденные Правительством РФ стратегические 
задачи социально-экономического развития страны по-
требовали пересмотра идеологии реализации молодеж-
ной политики – от идеи поддержки молодежи к идее 
создания условий для повышения степени интеграции 
молодых граждан страны в социально-экономические, 
общественно-политические и социокультурные отноше-
ния. В связи с этим, одной из приоритетных направле-
ний концепции государственной политики Российской 
Федерации является задача национального развития и 
регулирования межнациональных отношений среди мо-
лодежи. 

Начиная с 60-70 годов XX в., в мировом масштабе 
возникли процессы, характеризующиеся стремлением 
народов подчеркнуть уникальность бытовой культуры 
и психологического склада, всплеском у миллионов 
людей этнической идентичности. Это явление, как писал 
Е.Е. Хатаев, коснулось обществ разного типа и уровня 
развития – от традиционных до постиндустриальных. 
Вначале, оно даже получило название этнического 
парадокса современности, так как долгое время 
большинство ученных полагало, что тенденции 
глобализации, нарастающей унификации духовной 
и материальной культуры и развития личностного 
индивидуализма приведут к потере значения этнических 
факторов в жизни людей [10, с. 88-89].

По мнению Б.А. Тахохова, культурное наследие вы-
ступает в качестве некой интернациональной терри-
тории одного из наиболее универсальных и надежных 
средств общения между людьми разных национально-
стей, возрастов и разного уровня образования. Поиск 
путей, ведущих к межнациональному, межгосудар-
ственному и межличностному согласию, является на-
сущной потребностью современного общественного и 
экономического развития, определенным гарантом вы-
живания человечества и каждого отдельного человека 
[6, с. 198-202]. Следовательно, процесс целенаправлен-
ного приобщения подрастающих поколений к истории 
и культуре этноса, культурно-историческим ценностям 
микросоциума, использование принципов, средств и ме-
тодов воспитания в системах этикета народов Северного 
Кавказа осознается как нравственная ценность и имеет 
большое значение в формировании рассматриваемого 
вида отношений в условиях социокультурной среды.

В настоящее время, национальное возрождение 
рассматривается как одна из основных черт развития 

человечества на современном этапе. Но самобытность 
любого народа, по мнению А.А. Магометова, во 
все времена не ограничивалась и сейчас не может 
ограничиваться, так сказать, чисто внешними 
атрибутами – здесь даже важнее содержание, суть. 
Наша же работа призвана донести, как подрастающему 
поколению, так и взаимодействующему с ним 
старшему окружению, что в современных условиях 
можно подобрать много способов для проявления 
самобытности – честный, добросовестный труд на благо 
общества, активное участие в процессах, направленных 
на нормализацию и обустройство всех сторон жизни, 
добрые традиции и обычаи (чувство локтя и братства 
со всеми народами, посильная помощь нуждающимся 
в ней и т.д.), и на данной основе оптимизировать их 
подготовку к деятельности в условиях постоянного 
межнационального взаимодействия во всех сферах 
жизни [7, с. 188].

Культура межнационального общения – это очень 
сложный спектр слагаемых, среди которых в нынешних 
условиях важное место занимают традиции и обычаи. 
Народы Северного Кавказа с древнейших времен име-
ют их в очень большом количестве. Примечательно, 
что одни и те же традиции и обычаи встречаются у всех 
или у нескольких народов региона. Такое положение 
сложилось в результате их векового соседства, обмена 
материальными и духовными ценностями между собой. 
Традиции и обычаи народов Северного Кавказа в основ-
ном зарождались для выполнения определенной и до-
вольно благородной цели – воспитания человека.

Система народного воспитания северокавказских 
народов, как отмечает A.A. Шаов, представляет собой 
сложный конгломерат интернационально ориентиро-
ванных общественных институтов – семьи, аталычества, 
гостеприимства, куначества, побратимства (посестрим-
ства), покровительства, усыновления, советов старей-
шин, народных собраний и др. [12, с. 31].

Важную роль в воспитании детей в духе межнацио-
нального согласия народная педагогика отводила обы-
чаю гостеприимства, как одной из важнейших челове-
ческих добродетелей, а гостя считала святыней. Как 
социальный институт гостеприимство способствовало 
установлению контактов и взаимопонимания между на-
родами. Это явление глобальное, интернациональное, 
существует у всех кавказских горцев, и в основании 
его лежит общечеловеческая нравственность, которая и 
придает ему во мнении горцев значение священное. Но 
обычай этот имеет характер правовой и среди горцев 
является институтом международного права, дающим 
возможность взаимодействовать одному народу с дру-
гим [5 , с. 125-127]. В этом же плане звучит заключение 
В.Б. Пфафа: «Принимая гостя с почетом, один суверен-
ный род оказывает другому такому же роду подобаю-
щую ему дипломатическую честь».

Также, аккумулируя нравственные категории, явля-
ющиеся необходимым условием воспроизводства обще-
ства и самоутверждения человека, общественные инсти-
туты обеспечивают особую психологическую среду, вы-
ступая важнейшим средством воспитания растущих де-
тей. В воспитании человека активное участие принима-
ли все: и стар, и млад, и сельская община, и социальная 
среда. В данном направлении работают и возродившие 
в последнее время в ряде северокавказских регионов 
(И.Л. Бабич) свою деятельность органы общественного 
самоуправления (народные собрания, аульные, окруж-
ные, республиканские и школьные «ныхасы» - «советы 
старейшин», сельские сходы и др.), которые, не копи-
руя деятельности государственной власти, способству-
ют возрождению прогрессивных народных обычаев и 
традиционной культуры воспитания. Предметом особой 
их заботы становится и переговорный процесс по уре-
гулированию межнациональных конфликтов и забота 
о воспитании подрастающих поколений в духе мира и 
межнационального согласия [14].
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Довольно сильное влияние, при правильном под-
ходе, на процессы урегулирования международных 
конфликтов в различных Северо-Кавказских регионах 
может иметь народная дипломатия. Этот компонент ми-
ротворческого процесса включает в себя гражданское 
сообщество и его влиятельных граждан. Вовлеченность 
неправительственных организаций, муниципальных и 
авторитетных лидеров в миротворческий процесс чрез-
вычайно важна для позитивной трансформации кон-
фликта и достижения прочного мира. Общественные 
обсуждения широкого спектра вопросов и подходов к 
нынешней ситуации на грани войны и мира – действия, 
которые могли бы быть инициированы неправитель-
ственным сектором. В свою очередь, институционали-
зация мира является основным фактором позитивного 
мира, таким образом означая безопасность и благопо-
лучие для населения. Необходимость мира – неотъемле-
мая потребность общества (С.А. Моисеева), особенно в 
условиях ситуации на грани войны и мира. Несмотря на 
страх рядовых граждан по отношению друг к другу, по-
требность в мире, развитии и благосостоянии для буду-
щих поколений является более важным вопросом, все-
ляющим надежду на то, что экономических инициативы 
и укрепление доверия между сторонами могут оказаться 
плодотворными для трансформации конфликта и миро-
творческого процесса [8, с. 86-88]. Мир должен стать 
единственной альтернативой войне и насилию для наро-
дов, соседствующих на протяжении веков и стремящих-
ся к устойчивому развитию и экономическому процве-
танию в регионе. Такие методы разрешения конфликтов 
времен «холодной войны», как принудительные меры 
управления в условиях кризиса, не работают в условиях 
глубоко укоренившихся конфликтов, связанных с само-
идентификацией народов. На сегодняшний день требу-
ются новые адаптационные подходы к урегулированию 
и трансформации конфликтов, позволяющие эффек-
тивно работать с комплексом потребностей и интере-
сов противоборствующих сторон. С этой точки зрения 
важно также разработать трансформационный подход 
к урегулированию конфликтов и миротворческим про-
цессам, оперирующий такими понятиями как «граждан-
кий мир», «межнациональное согласие», «межэтниче-
ская толерантность», «опыт горских народов Северного 
Кавказа в урегулировании конфликтов» между противо-
борствующими сторонами. 

«Многие из традиций и обычаев веками работали 
именно на дружбу и братство народов. Скажем, куначе-
ство – распространенный на Северном Кавказе обычай, 
по которому двое мужчин, принадлежащих к разным 
родам, племенам или народностям, вступали в тесные 
дружеские отношения и оказывали друг другу помощь 
в защите своих прав. По происхождению оно связано с 
обычаем гостеприимства, а по сути ближе к побратим-
ству. Эти традиции и обычаи разные нации и народно-
сти Северного Кавказа, признаться, связывали крепче, 
чем некоторые официальные мероприятия…» [7, с. 143]. 
«Традиции никому не навязывают взгляды и способ по-
ведения, включают человека в практические действия, с 
которыми без внутреннего сопротивления воспринима-
ются представления и нормы поступков. Воспитательная 
роль таких традиций состоит в стереотипных требовани-
ях к личности и ее поведению в обществе, в увлекатель-
ной силе примера» [3, с. 102].

Сегодня необходимо и важно усилить внимание к 
использованию исторических памятников в воспитании 
современной молодежи в духе мира и межнациональной 
толерантности, в формировании в ней черт гражданской 
зрелости. К прошлому следует подойти с современных 
позиций, что позволит с наибольшим коэффициентом 
использовать воспитательную силу фольклорных об-
разцов – памятников народной педагогики. Народы 
мира своей мудростью, своим опытом жизни эту идею 
осмыслили много веков назад, и не только осмыслили, 
а их мудрость ясно и четко выражалась в устном на-

родном творчестве, традициях и обычаях. Принципы 
добрососедства, терпимости, проявлялись и в совмест-
ном художественном творчестве. Величайший памятник 
народного поэтического творчества «Нартский эпос» 
создавали и мусульмане, и христиане, представители и 
тюркоязычных, и адыгских народов. Он повествует о на-
ртах - легендарных богатырях, боровшихся против зла 
и несправедливости. На их примерах народ воспитывал 
здоровое, лояльное, смелое поколение. В формирование 
этой жемчужины мировой культуры внесли свою леп-
ту все, кто живет на Северном Кавказе. Народ издревле 
всем своим существом понимал, что искусство не знает 
границ, что культура всегда интернациональна, что мир 
в таком тесном доме, как Северный Кавказ, может быть 
утвержден только через культуру и взаимоуважение.

Народная педагогика определила систему гуманных 
методов и приемов воспитания совершенной личности. 
Наиболее распространенными были такие методы, как 
пример, убеждение, приучение и упражнение, поощре-
ние, наказание и испытание. Народные педагоги особое 
значение придавали использованию словесных средств, 
запечатленных в фольклоре. К ним относились сказки, 
пословицы и поговорки, предания, легенды и притчи, 
историко-героические, колыбельные, обрядовые и тру-
довые песни. Педагогические функции устного народ-
ного творчества были для них тем бездонным колодцем, 
из которого они черпали великие, моральные, нрав-
ственные и духовные силы, несметные богатства обра-
зов, идей, разнообразие форм. Но, пожалуй, самым дей-
ственным гарантом воспитания совершенной личности 
был и до сих пор остается кавказский героический эпос, 
в котором поистине запечатлен образ идеального чело-
века [5, с. 125-127]. Гуманизм кавказских народов вклю-
чал в себя принцип равенства, справедливости, человеч-
ности, доброты в отношении других людей: «Не делай 
другому человеку того, чего себе не желаешь», «Человек 
на человека надеется», «Человек человеку поддержка», 
«Согласие облегчает дело». 

По результатам исследований можем утверждать, 
что уже 3-4-х ребенок вступает в первую стадию поли-
тического развития, когда у него зарождается чувство 
национального самосознания. В этом возрасте его еще 
характеризуют эмоциональная отзывчивость, откры-
тость, доверчивость и отсутствие этнических стереоти-
пов, что позволяет ему вступать в свободное общение с 
людьми разных национальностей. Следовательно, одна 
из первоначальных задач этнопедагогики наших дней – 
сформировать у детей доброжелательное, уважительное 
отношение к представителям других этнических групп, 
приобщить подрастающие поколения к культурным цен-
ностям, как своего, так и других народов начиная уже с 
указанного возраста.

Эффективность педагогической деятельности зави-
сит, прежде всего, от деятельности социальных инсти-
тутов, в том числе детского сада, школы, общественных 
организаций и сотрудничества между ними и семьями 
воспитанников, потому что именно семья предопреде-
ляет стартовое развитие личности и поведение ребенка в 
будущем. Но, прежде чем планировать работу с детьми 
и с родителями, необходимо обратиться к самим педаго-
гам, так как они нуждаются в знакомстве с этнокультур-
ным материалом и расширением своих знаний в области 
межкультурного общения, чему и способствует высшая 
школа [2].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Сегодня утрачива-
ются веками передаваемые из поколения в поколение 
формы дипломатического общения на межнациональ-
ном уровне, поэтому необходима продуманная система 
воспитательной работы, в которой обращение к луч-
шим народным традициям подскажет много полезного 
для решения современных сложных проблем воспита-
ния, нейтрализации межнациональной напряженности. 
Печальные реалии современного общества – отсутствие 
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культуры межнациональных отношений, нередко при-
водящие к возникновению межнациональной напряжен-
ности. Один из путей выхода из проблемных ситуаций 
в межнациональных отношениях – этническое воспита-
ние детей, ориентированное на развитие и поддержание 
уважения к национальным традициям и обычаям как 
своего, так и других народов, на позитивное межнаци-
ональное общение.

Таким образом, раскрытие сущности и характера 
межнационального взаимодействия северокавказских 
народов, его определяющих факторов и положительных 
сторон имеет важное научно-практическое значение 
для учебно-воспитательного процесса и этнопедагогики 
Северного Кавказа, делает актуальным изучение бога-
тейшего воспитательного опыта народов этого региона, 
формировавшегося на протяжении тысячелетий, для ис-
пользования его рациональных элементов в работе со-
временной воспитательной и образовательной систем 
и полноценного формирования подрастающей смены в 
сфере позитивного полиэтнического взаимодействия.
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