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«Хороших методов существует ровно столь-
ко, сколько существует хороших учителей», — 
сказал Д. Пойа [5]. Эта вселенская мудрость 
имеет непосредственное отношение и к нашей 
проблеме: сколько этносов, столько и методов, 
и систем воспитания. Причем, эти методы, 
взращенные в житейской педагогике народа, — 
его бесценный опыт, формирующий типичес-
кое, народное и самобытное, передаваемое из 
поколения в поколение. В ходе этногенеза и у 
мордовского этноса сложились свои приемы, 
способы и методы формирования личности и 
индивидуальности. Эта самобытная педагоги-
ческая система не представляет собой стройную 
систему теоретических взглядов, но она есть 
эмпирическое и рациональное знание, помогаю-
щее воздействовать на человека, превращая его 
из биологического существа в социальное, ко-
торое способно познавать, создавать, творить и 
жить в этом мире (социализация и социальный 
контроль мононормативного характера). 

 В педагогике под методом воспитания по-
нимают способ формирования личности путем 
целесообразной организации всей жизни чело-
века, деятельности, общения, отношений; это 
способ организации отношений взрослых, вы-
ступающих в качестве воспитателей, и детей 
с другими людьми и окружающим миром. Об-
разно говоря, методы — это образцы вождения 
воспитывающими воспитанников по дорогам 
и тропинкам знаний и жизненных истин; хо-
роший метод, усвоенный субъектом познания, 
помогает ему самореализоваться и состояться 
в жизни. К сожалению, несмотря на то что воз-
можностей и направлений развития у человека 
много, очень трудно отыскать те пути, кото-
рые бы актуализировали потенциал человека 
и развили его адаптационные и творческие 
силы. И, несомненно, везучий тот, у кого на 
пути встречаются мудрые и умные учителя, 
наставники и просто хорошие люди.

Сегодня ученые-этнографы по крупицам 
собирают все ценные сведения по воспита-
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нию и образованию того или иного народа, 
так как только коллективный разум этноса со-
здает эффективную и творческую педагогику. 
Народная педагогика мордвы имеет свои осо-
бенности и является частью общего мирового 
культурного знания, поскольку у народа бога-
тая культура, свой национальный язык, обы-
чаи, традиции. На наш взгляд, сущность всей 
воспитательной системы мордовского народа 
определяли следующие факторы — форми-
рование положительного отношения к труду; 
развитие познавательных способностей; вос-
питание правильных межличностных отноше-
ний и нравственно-этических норм. Отмечен-
ные факторы определили этническую систему 
педагогики мордвы. Она характеризовалась 
гуманистической направленностью, открытос-
тью, терпимостью и восприимчивостью к обы-
чаям и верованиям других народов. Система 
воспитания мордвы испытывала постоянное 
воздействие русских традиций, приносимых 
через широкие социальные связи. Вместе с 
тем она несет и сегодня самобытное наследие 
предшествующих эпох. 

Основными институтами социализации 
мордвы выступали семья и ее уклад, близкие 
родственники, среда проживания (деревня, 
село) и, наконец, школа. Семья и ее уклад вос-
питывали личность с коллективистским само-
сознанием; семья в основном была многодет-
ная, состояла из не менее 10 человек. Мордовс-
кие пословицы утверждали: «Лама идень касф-
тыхне — ломань плямань кирдихне» («Много-
детные родители — человеческого рода про-
должатели»); «Шабань мархтось эряй — рада-
вай, шабафтомось — ризнай» («Кто с детьми 
живет — радуется, кто без детей — горюет»); 
«Кудсь тетьмак мархта — павазу куд» («Дом 
с детьми — счастливый дом») [3, с. 40—43]. 
Воспитание в семье было в основном автори-
тарное, так как необходимо было организовы-
вать и направлять поведение членов большой 
семьи; роль главного воспитателя играла мать, 
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воспринимаемая как мудрая наставница и эмо-
циональное притяжение: «Самай цебярь стра-
нась — Родинась, самай цебярь ялгась тядясь» 
(«Самая лучшая страна — Родина, самый луч-
ший друг — мать»); «Тядянь валсь — святой 
вал» («Материнское слово — святое слово»); 
«Отькорь тядясь — откорь идсь» («Куда ведет 
мать, туда идет и ребенок»). Однако следует 
заметить, что мордовское устное поэтическое 
творчество указывает на то, что «в мордовской 
патриархальной семье женщина была бесправ-
на, она была поставлена в положение рабыни. 
Особенно тяжела была участь молодых снох в 
первые годы замужества» [3, с. 12]. Несомнен-
но, женщине было трудно, но забота о детях, 
семье становилась первостепенной и воспол-
няла дефицит теплого отношения со стороны 
мужа и его близких. Отец выступал для всей 
семьи как защитник, был официально при-
знанным лидером и поэтому в народе говори-
ли: «Аляце сакалонц мархтонга аралатанза» 
(«Отец и с бородой защитит») [3, с. 44].

Патриархальная семья была и неформаль-
ным центром эстетического воспитания мор-
двы. Воспитание посредством песни — отли-
чительный признак мордовской педагогики. 
Центром песенного жанра мордовского народа 
являлась и деревня. В песенно-хоровом твор-
честве как важном этапе в развитии фольклора 
мордовского этноса нашли глубокое отраже-
ние семейно-бытовые, социальные проблемы, 
глубоко личностные переживания. Песня мор-
двы — это красивая поэзия с образными эле-
ментами языка, которая открывала мир рас-
тущему человеку, расширяла сферу познания, 
интеллекта и чувств; она объединяла людей, 
«заставляла» чувствовать всеобщность жизни, 
ее ритм и дыхание [4].

 Воспитание мордвы имело общинный ха-
рактер. Семья тесно общалась со своими род-
ственниками, которые были многочисленны; 
каждое родовое гнездо имело свои идентифи-
кации, свою идентичность, твердо усвоенный 
и субъективно принимаемый образ себя, чув-
ство адекватности и стабильного сохранения 
собственного социального статуса и положе-
ния. Завоевать уважение, иметь хорошую ре-
путацию, а также признание — это являлось 
коллективной заботой родовой ветви и поэ-
тому надо было соответствовать ожиданиям 
окружающих. В такой ситуации у каждой се-
мьи и родовой ветви в процессе жизни обра-

зовывалась своя педагогическая модель и свой 
тип воспитания и образования. 

Важным фактором воспитания и обра-
зования мордовского этноса были его малая 
родина, природа, ландшафт и люди. Мордва 
воспитывала личность в духе привязанности, 
любви к своему месторождению и месторазви-
тию. Образ родных мест, заложенный в период 
ранней социализации как микромодель мира, 
сохраняется прочно в глубинных структурах 
психической организации мордвина (мокши 
и эрзи). Причем, этот образ не рациональная 
схема или идеальная картина, а живое тепло 
и чувство радости и, конечно, грусти, когда 
мордвину долго не удается посетить роди-
ну. В поэме «Шачема аймакса» («На родине») 
А. М. Доронин признается своему родному 
краю в том, что с ним он никогда не связывает 
плохие воспоминания и даже тогда, когда его 
сердце полно печали: 

Мзяра лятфнемада колгат
Мон прясон, веленяй, срхкай…
Катк ризфса седиезе елгаф,

Весть лангозт кяжезе аф сай [3, с. 307].
Во многих лирических произведениях зву-

чит тема родины, где с большой художествен-
ной силой и искренностью поэты и прозаики 
выразили свое эмоциональное отношение к 
родным местам. Например, А. И. Пудин в сво-
ем стихотворении «Шачема крайняй» («Роди-
на») восклицает, что для родного края у него 
открыто сердце и в нем мокшанская река и 
роща, и каждый весенний цветок (букв. пере-
вод. — Н. К.):

Мокшень крайняй, шачема крайняй,
Моньге морозень примак <…> 
Крайняй, седизе тейть панчф, 
Эсон мокшень ляйсь и порась, 

И тундань инь васень панчфсь [3, с. 368].
Авторитетным институтом воспитания 

и социализации выступила для мордвы сме-
шанная русско-мордовская школьная система 
и учитель, понимаемая как единое целое. В 
лице школы мордовский народ видел едино-
мышленника в деле воспитания и образования 
своих детей и большую поддержку, так как ро-
дители из-за низкого образовательного уров-
ня своим детям помочь в усвоении знаний не 
могли. В народе говорили «учитель — второй 
родитель» [1; 2].

Необходимо отметить, что принятие хрис-
тианства обозначило новые направления в 
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воспитании мордвы и постепенно изменяло 
его житейскую народную педагогическую 
систему: переосмыслялись и сохранялись луч-
шие традиции и включались в новые формы 
духовной жизни. Христианство подняло на 
новый уровень нравственно-этические знания 
мордвы и перед ним открылись широкие две-
ри для приобщения к достижениям мировой 
цивилизации, науки, искусства, образования. 
Мордовский народ принял ценностную систе-
му русского и европейского воспитания и об-
разования. 

Открытие учебных учреждений в Мордо-
вии в советское время, особенно педагогичес-
кого института и университета, раскрепостило 
сознание этноса. Открытие данных вузов на-
правило его развитие в правильное цивили-
зованное воспитательное и образовательное 
русло.

Введенная система образования требовала 
от мокши и эрзи быстрого усвоения нового, а 
именно русского языкового мышления. Пере-
ход с типичной для этноса образной понятий-
ной системы в теоретическую категориальную 
систему требовал перестройки формальных и 
неформальных структур мыслительных опе-
раций субъекта. С точки зрения науки, эта 
огромная интеллектуальная работа ослож-
няется всегда тем, что сохраняются жесткие 
идеальные схемы генетического, природного 
мышления и возникают препятствия перед 
«новым опытом». Причина этих осложнений в 
том, что формирование личности в онтогенезе 
(в том числе мышления и речи) протекает как 
процесс «присвоения» культуры и мышления 
общества. Психическое развитие человека как 
развитие социальное обусловлено прежде все-
го средой и его лингвокультурной общностью. 

Практика обучения показывает, что инди-
видуально-типические языковые модели субъ-
екта учебной деятельности как носителя дру-
гого языка создают серьезные препятствия 
для восприятия иноязычной информации. От-
ражение индивидом языковых отношений в 
английском языке опосредовано логическими 
особенностями его когнитивного сознания как 
особого типа образной сферы. К сожалению, 
эти трудности как рудименты прошлого со-
храняются и сегодня. Например, в процессе 
обучения английскому языку мы столкнулись 
с некоторыми методическими и лингвисти-
ческими трудностями. У студентов, особенно 

мордовской национальности, есть языковые 
барьеры в восприятии видо-временной си-
стемы английского языка. Это связано с тем, 
что существуют глубокие различия в типах 
языковых систем — мордовском и английском; 
кроме того, передача английской мысли идет 
через посредника, коим является русский язык. 
Языковое мышление студента мордовской на-
циональности обладает психологической инер-
ционностью и вследствие этого он стремится 
строить речевые модели на другом языке ана-
логично родному, что приводит к неправильно-
му конструированию и пониманию сущности 
понятийного аппарата и коммуникативного 
процесса. Подобная «личностная привязка» 
проявляется на разных уровнях речемысли-
тельной деятельности субъекта деятельнос-
ти, общения и познания. 

Чтобы быть убедительным в выявлении 
лингвокультурной специфики, мы попыта-
лись сопоставить видо-временную систему 
английского (германская языковая группа) 
и мордовского (финно-угорская языковая 
группа) языков. Как известно, в английском 
языке 4 группы глагольных форм: Indefinite, 
Continuous, Регfect, Perfect Continuous. Отсю-
да богатство и разнообразие аналитических 
(сложных) глагольных форм в английском 
языке. В мордовском языке — одна группа 
времени и в основном наблюдаются синте-
тические (простые) формы глагола. Глагол в 
мордовском языке в основной его функции, в 
функции сказуемого, всегда выражает грам-
матическое лицо и число действующего лица, 
которое можно понять и без наличия место-
имения. В английском языке местоимение 
всегда обязательно. Маркером (показателем) 
этих функций выступают окончания сказуемо-
го. Например: 1-е лицо — мон молян (я иду); 
2-е лицо — тон молят (ты идешь); 3-е лицо — 
сон моли и т. д. (он идет).

В английском языке личные местоимения, 
выполняющие функцию подлежащего, не мо-
гут быть опущены, так как глагол своей фор-
мой лицо и число выразить не может. Именно 
поэтому англичанам присуща «я-концепция» 
образования. Глагольные окончания не выра-
жены в английском языке в отличие от мор-
довского языка. Например, спряжение глагола 
в системе времен Ргеsent Indefinite: 1-е лицо — 
I go (я иду); 2-е лицо — you go (ты идешь); 
3-е лицо — he, she, it goes (он, она, оно идет).
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Как видно, по функциональным парамет-
рам мордовское сказуемое сильно отличается 
от английского сказуемого. Большую работу в 
мордовском языке берут на себя окончания и 
благодаря данным языковым элементам реали-
зуются возможности сказуемого. В английском 
языке в рассматриваемой временной форме 
(Indefinite) глагол имеет окончание -s только в 
третьем лице единственного числа; отсутствие 
окончаний в английском языке компенсирует-
ся определением характера действия глагола. 
Таким образом, в английском языке выражена 
языковая парадигма местоимение + глагольная 
форма, а в мордовском — местоимение + гла-
гол + окончание. Местоимение в английском 
языке задает истину и определенность сказу-
емого. Эти особенности нельзя не учитывать 
при предъявлении учебной информации на 
занятиях по английскому языку. Для выбора 
правильной глагольной формы в английском 
языке субъекту с другим языковым сознанием 
следует осмыслить всю коммуникативную си-
туацию, так как нет навыка работы с аналити-
ческими глагольными формами. В мордовском 
языке отдельно взятые предложения могут 
служить для описания совершенно различных 
ситуаций, не отличаясь друг от друга грамма-
тической конструкцией. Например: мои луван 
(я читаю) сочетается по смыслу с процессом 
чтения вообще, а также с конкретным времен-
ным отрезком, что невозможно в английском 
языке.

Функция английского глагола не толь-
ко сообщение о действии, но и в выражении 
длительности, постоянности и затраты оп-
ределенного количества времени. Учитывая 
специфику языка в процессе подачи учебного 
материала в английском языке, преподавателю 
нужно перестроить обычные схемы мышле-
ния студента и формировать новые механизмы 
речемыслительных алгоритмов. Еще большие 
трудности для усвоения вызывают перфект-
ные формы сказуемого, так как англичане не 
всякое завершенное действие воспринимают в 
прошедшем времени (в рамках данной статьи 
эту группу глагольных форм мы не рассмат-
риваем). Развитие навыка правильного выбора 
формы сказуемого является одной из сущест-
венных проблем в методике преподавания ан-
глийского языка.

Усвоение речевого материала требует пос-
тоянного контроля со стороны сознания и всех 

психических процессов, прежде всего внима-
ния, памяти и мышления. Различительная спо-
собность к правильному пониманию и выбору 
глагольной формы как языковое чутье выраба-
тывается на основе большого количества тре-
нировочных лексико-грамматических упраж-
нений. Методическая задача при этом состоит 
в том, чтобы новые формы видо-временных 
отношений, образно говоря, заняли свою нишу 
в поле языкового мышления. 

Наши наблюдения и практический опыт 
в выявлении методических и психологичес-
ких трудностей подтверждают исследования 
студентов и аспирантов Марийского государ-
ственного университета [7]. В статье «Этно-
конфессиональные аспекты филологического 
анализа текста» подчеркивается: «Для цело-
го ряда работ по анализу текста характерна 
нечувствительность нерусских студентов к 
формальному уровню произведения. Анализ 
стихотворения либо подменяется попыткой 
прозаического пересказа, либо содержит ин-
туитивную интерпретацию содержания без 
опоры на текстуальные факты. Нерусские сту-
денты нередко смешивают образ предмета и 
сам предмет при анализе стихотворения» [5, 
с. 181]. Таким образом, различия у субъектов 
обучения в языковом строе сказываются на 
успешности восприятия иноязычной инфор-
мации и это должно учитываться при органи-
зации учебного процесса. Выявленные слож-
ности в воспитании, которое мы понимаем в 
широком значении не только как воспитание, 
но и образование и формирование личности, 
доказывают, что каждый этнос создает инди-
видуальную и своеобразную педагогическую 
модель, не учитывать которую в происходя-
щих мировых процессах интеграции образова-
ния нельзя. Мы потеряем индивидуальность и 
оригинальность многих этносов и приобретем 
безличную педагогику.

 Итак, мы схематически обозначили основ-
ные моменты субъективной педагогики этно-
са и не претендуем на полноту. Однако смело 
можем утверждать, что мордовский этнос обо-
гатил ценностную систему мировой культуры, 
прежде всего такие ее концепты, как трудо-
любие, гостеприимство, доброта, уважение и 
почтение самому человеку, забота о близких 
и любовь к своей родине и краю, смелость и 
мужество (вспомним подвиги мордовских ге-
роев).
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Выдающийся певческий талант, актерское 
мастерство, интенсивная деятельность по про-
паганде произведений композиторов Мордовии, 
зарубежной музыкальной классики снискали 
Иллариону Максимовичу Яушеву всенародную 
признательность и составили яркие страницы в 
истории мордовской музыкальной культуры. В 
наши дни жизнь и творчество певца вызывают 
все усиливающийся интерес. Существует пря-
мая необходимость использования творческого 
опыта художника в современном искусстве, изу-
чения его роли в истории мордовской музыки. 

Изучение работы Яушева с народной пес-
ней, принципов ее редакции и интерпретации 
чрезвычайно важно для музыкального испол-
нительства. Большинство современных испол-
нителей мордовских народных песен не владеет 
подлинной, художественно оправданной техни-

кой импровизации. Столь же ценно внедрение 
опыта певца и в широкую музыкально-образо-
вательную практику. 

Своим талантом Яушев во многом обязан 
художественному гению родного народа. По-
добно другим знаковым фигурам мордовской 
культуры — просветителя Евсевьева, скуль-
птора Эрьзи, композитора Кирюкова — Яушев 
органично воспринял многовековые духовные 
народные традиции, ставшие основой его твор-
чества, мерилом художественной правды в ис-
полнительстве, верными ориентирами во всем 
том, что интересовало и осмысливалось им в 
искусстве.

Исполнительско-слуховой опыт — основной 
фактор существования и развития фольклора, 
являющийся важнейшим инструментом музы-
кальной этнопедагогики, механизмы которого 

иЗ опЫта работЫ иЛЛариона ЯуШева
с народноЙ песнеЙ
(ЭтнопедагогиЧеские принципЫ
воспитаниЯ
и испоЛнитеЛьскиЙ ФоЛькЛориЗм)

Л. б. бояркина

Статья посвящена малоизвестным страницам творчества выдающегося мордовского певца 
И. М. Яушева. В ней впервые рассматриваются роль этнопедагогических принципов в его 
воспитании, связи исполнительского искусства певца с традиционной народной и православ-
но-церковной музыкальной культурой.


