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«ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» И «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

В статье излагаются результаты исследования контента учебников для на-
чальной школы советского и постсоветского периодов. Проанализирова-
на частота употребления категории «народ» в разных значениях: в совет-
ских учебниках преобладают значения «трудящиеся» и «согражданство», 
в постсоветских – «этнокультурная общность». «Этносы» упоминаются 
в учебниках советского периода в контексте рассмотрения климатиче-
ских зон с акцентом на традиционный тип природопользования. В пост-
советских учебниках «народы-этносы» рассматриваются в национально-
гражданском и историческом контекстах. При этом указывается необхо-
димость однозначной этнической идентификации индивида по критериям 
языка, фольклора, антропологических признаков, психического склада. 
Утверждение гомогенности группы приводит к утверждению гомогенно-
сти нации, поскольку последняя мыслится авторами современного учеб-
ника как политически зрелая форма этноса. Подобные контексты закре-
пляются через утверждение репрессивной морали социального порядка, 
что формирует модель социальной сплоченности, основанной на эксклю-
зии, непроницаемости границ и иерархии, ведет к распространению дис-
криминационных практик в отношении меньшинств.
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В первое постсоветское десятилетие в программе начальной школы «При-
родоведение» было заменено курсом «Окружающий мир». Новая дисциплина 
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принципиально отличается от своей предшественницы: природоведческая 
компонента дополняется социальной – основами обществоведения, истории, 
психологии. В числе результатов освоения курса «Окружающий мир» плани-
руется, как указано в Государственном стандарте, что дети «обретут чувство 
гордости за свою Родину и российский народ» (Примерная основная образо-
вательная программа 2013). Проблема репрезентации «народа»/«этноса»/«на- 
ции» в образовательной среде обсуждается на протяжении нескольких лет 
(Карпенко 2008; Шнирельман 2013), однако, в фокусе, как правило, оказыва-
ется средняя и высшая ступени образования. Мы обращаемся к младшей сту-
пени, поскольку именно здесь ребенку предъявляется первый рекомендуе-
мый государством набор канонических образов, отражающих предпочти-
тельную часть спектра моральных предписаний и способов взаимодействия 
с миром. Задаваемое наполнение категории «народ» становится точкой от-
счета в системе когнитивных и нравственных координат, которая упорядочи-
вает воспринимаемые позднее знания, нормы и практики.

Статья ориентирована на поиск ответа на основной исследовательский 
вопрос: какого рода моральные мотивы лежат в основе транслируемых млад-
шим школьникам представлений о крупных социальных общностях («на- 
род»/«этнос»/«нация») и какой моральный порядок выстраивает актуализа-
ция этих мотивов? Прежде всего, будет представлена теоретическая рамка 
рассмотрения учебного пособия как инструмента формирования сплоченно-
сти и закрепления морального порядка. Далее обратимся к анализу контента 
учебной литературы для младших школьников, сопоставляя образцы совет-
ского и постсоветского периодов. Сравнительная перспектива позволит выя-
вить направления трансформации морального порядка, сопровождавшей по-
литические и социальные изменения конца XX – начала XXI в.

Учебник как инструмент закрепления морального порядка 
и социальной стратификации

Осмысление употребления в учебниках категории «народ» выводит 
нас в область моральной регламентации внутри- и межгрупповых отноше-
ний. Несмотря на многочисленные работы исследующие роль образования 
в экономических и политических процессах (Dill, Hunter 2010), представля-
ется, что школьное обучение захватывает и более глубокие слои. Школа, 
«участвуя в создании того, что общество признает законным и правди-
вым» (Apple, Christian-Smith 1991: 4), формирует личность и закрепляет мо-
ральный порядок. Поэтому при анализе контента учебников обратимся 
к современным исследованиям морали (Grahametal 2009; Janoff-Bulmanetal 
2008), в частности, к подходу, который обращает особое внимание на обе-
спечение целостности и жизнеспособности социальной общности посред-
ством моральной регуляции индивидуального поведения. Авторы теории 
моральных мотивов утверждают, что благополучие группы может обеспе-
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чиваться двумя способами, различающимися базовой мотивацией: дости-
жение и избегание. Поведенческая система, основанная на мотивации из-
бегания, чувствительна к наказаниям, а базирующаяся на достижении – 
к поощрениям. Применение этих различий позволяет «развести» запре- 
щающую и предписывающую мораль: первая – мораль социального по-
рядка – ориентирована на обеспечение выживания группы; вторая – мо-
раль социальной справедливости – на рост благополучия (Janoff-Bulman, 
Carnes 2013).

Приоритет морали, основанной на ценностях безопасности и соци-
ального порядка, требует от группы гомогенности и иерархичности, воз-
ведения непреодолимых границ, а от входящих в группу индивидов – 
признания высокой значимости групповой идентичности (определяю-
щей маркеры тождественности), лояльности и конформности. Особенно 
весомой становится однозначная идентификация «своих» и «чужих», 
а верность группе проявляет свою «темную сторону» – оправдывает на-
силие, направленное на аутгруппы (Leidneretal 2010). Мораль социаль-
ной справедливости, центрированная на обеспечении равенства доступа 
к ресурсам, основана на признании общности целей, а не на идентифика-
ции с себе подобными и допускает значительно большую степень вну-
тригрупповой неоднородности и проницаемости границ.

Единство группы может поддерживаться как посредством акцентиро-
вания членства в ней, так и через признание значимости взаимодействия 
во имя достижения общих целей (Rutchicketal 2008). Но эти две этики обе-
спокоены разными вопросами: мораль социальной справедливости – нако-
плением и сохранением общественных благ включая экономические ресур-
сы и возможности, а мораль социального порядка – регуляцией образа жиз-
ни, контролем над более «личными» вопросами, в том числе и вопросами 
религиозной веры и этнической самоидентификации (Janoff-Bulmanetal 2008). 
Накоплена обширная база доказательств эффективности морали социаль-
ной справедливости в обеспечении благополучия группы: неравенство свя-
зано с низким социальным капиталом и высоким уровнем насильственных 
преступлений, а социальное равенство – с высоким уровнем счастья и здо-
ровья (Kesebir 2011; Oishietal 2011). Поэтому важно разобраться, какого рода 
моральный порядок стремится утвердить современная школа.

Организация и методы исследования

Был проведен анализ частоты употребления исследуемых понятий 
и контекста их использования в учебниках советского и постсоветского 
периодов. Выявленные результаты анализа сопоставлялись с описанны-
ми типами моральных порядков.

Воспитание любви к родине и чувства гордости за свой народ фигу-
рирует в качестве важнейшей задачи преподавания и «Окружающего 
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мира», и «Природоведения» 1. Однако, судя по декларируемым целям на-
чального образования, понимание «народа» должно принципиально раз-
личаться. В учебниках советского периода сведения об этнических куль-
турах, хозяйственной «специализации» населяющих страну народов, ока-
зываются лишь пришедшимися «к случаю» дополнениями магистральной 
линии повествования о живой и неживой природе, и действуют скорее 
на периферии сознания ребенка 2. Учебники постсоветского периода вклю-
чают разделы, реализующие конкретно поставленные учебной програм-
мой задачи: сформировать у ребенка «уважительное отношение к другим 
народам, живущим на Земле» (2-й класс), умение «объяснять различия 
между людьми современного человечества: отличать граждан разных го-
сударств; национальность человека от его расы; верующих разных рели-
гий и атеистов» (4-й класс) (Вахрушев и др. 2009).

Эмпирическую базу исследования составили 15 учебников для на-
чальной школы, в их составе выделена в общей сложности 1 361 текстовая 
единица (учебные статьи и задания). Каждому тексту было присвоено зна-
чение в зависимости от того, была ли в нём выражена тема «народа», и ка-
кая интерпретация понятия использовалась. Индикаторами в тексте вы-
ступали: лексика – такие определения, как «народ», «советские люди»/ 
«россияне», «граждане», «население/люди/граждане страны», названия 
отдельных этнических общностей и все их производные; смысловые опи-
сания социальных общностей, обозначаемых понятием «народ», позволя-
ющие отнести его упоминание к определенной категории.

Таблица 1.
Доля текстов, упоминающих «народ»

Учебник/Период Текст с упоминанием / 
% от общего кол-ва 

текстов

Общее кол-во 
текстов

Природоведение (1982–1983) 38/19 200
Окружающий мир (2001–2005) 265/23 1 161

1 «Непосредственно рядом с задачей воспитания завоевателей природы стоит перед пре-
подавателем почетнейшая задача воспитания чувства любви к нашей Родине и гордости 
за ее силу и мощь» (Павлович 1939: 4).
2 «Естествознание содействует развитию чувства патриотизма. Учащиеся, знакомясь 
с ландшафтом родной страны, с ее природными богатствами, узнают о том, как совет-
ские люди отвоевывают от пустынь миллионы гектаров земли и превращают их в цвету-
щие долины, изменяют направление и течение рек<…> В связи с изучением темы «Тело 
человека и уход за ним», учащиеся узнают об огромной заботе партии и правительства 
о здоровье трудящихся, особенно детей, и приобретают законное чувство гордости 
за свою социалистическую Родину, за героизм советского народа» (Маркин 1953: 3).
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Анализ частотности использования понятия «народ» 
в разных значениях

На первом этапе анализа тексты были разделены на упоминающие 
и не упоминающие «народ» (табл. 1), а также осуществлена их классифика-
ция в зависимости от того значения, в котором это понятие употребляется 
(табл. 2). Полученные показатели используются для сравнения учебников 
советского и постсоветского периодов и разных комплектов учебников.

Данные таблицы демонстрируют высокую долю содержания текстов, 
где использовано понятие «народ», даже в учебниках по курсу «Природове-
дение», программа которого не предполагала непосредственного обраще-
ния к обществоведческой проблематике. Распределение текстов в зависимо-
сти от значения, в котором употребляются интересующие нас термины, 
отражено в таблице 2 (% вычисляется от общего числа текстов, поскольку 
подсчет доли от числа тестов с использованием понятия «народ» невозмо-
жен в отношении учебников советского периода). Констатируем исчезнове-
ние из постсоветских учебников «народа» как общности трудящихся, за-
нимавшего одно из лидирующих мест по частоте использования в учебни-
ках советского периода 1. Категория «простолюдины» также почти исчезла, 
но и в советский период она была слабо представлена.

В трех комплектах постсоветских учебников по-разному расставле-
ны акценты в освещении рекомендованного материала: в комплекте из-
дательства «Дрофа» природоведческий компонент в целом преобладает, 
в отличие от учебников издательства «Вентана-Граф», где начиная с тре-
тьего класса существенно больший объем занимает обществознание. 
В постсоветских учебниках в целом доминирует значение «этноязыко-
вая общность», тогда как советских – «согражданство» (табл. 2).

На втором этапе анализа мы сосредоточились на текстах, где под по-
нятием «народ» подразумевается этноязыковая общность, на что указывает 
наличие в тексте соответствующих этнонимов. Рассмотрим, какие этниче-
ские общности представлены в учебниках для начальной школы (табл. 3).

Если в учебной литературе советского периода «окружающий мир» 
представляется внеэтничным – этнические общности упоминаются очень 
редко (табл. 2), то в постсоветских учебниках – моноэтничным (табл. 3) 2. 
Русские, непосредственно «произошедшие» от славянских племен древ-
ности (во всех учебниках славяне упоминаются в сочетании со словами 
«наши предки» и в непосредственном соседстве с этнонимом «русские»), 

1 Речь идет об индивидуализации труда, как в отношении целей, так и средств, вслед-
ствие чего занятые трудом перестают идентифицироваться как общность.
2 В советских учебниках (2–4-й класс) по одному разу упомянуты шесть этнических групп, 
в постсоветских (все три издательства, 1–4-й класс) – 19 этнических групп, из них – 15 
по одному разу, 4 (ненцы, эвенки, татары, белорусы) – по 2–4 раза.
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встречаются в пять раз чаще, чем упоминания всех иных этноязыковых 
групп вместе взятых.

Таблица 2.
Доля текстов, использующих понятие «народ» в разных значениях 

(кол-во/% от общего числа текстов)

Период Этно-
языковая 
общность

Сограждан- 
ство

Простолю- 
дины

Трудя- 
щиеся

Общее 
число

Природове-
дение 5/2,5 21/10,5 3/1,5 19/9,5 200

Окружаю-
щий мир, 
в т. ч.

188/16 70/6 7/0,6 0 1 161

Мир вокруг 
нас, «Просве-
щение» 86/7,4 55/4,7 3/0,3
Окружающий 
мир, «Вентана-
Граф» 96/8,3 12/1 4/0,3
Мир и человек, 
«Дрофа» 6/0,5 3/0,3

Таблица 3.
Этноязыковые общности, «попавшие в учебник» 

(кол-во/% от общего числа текстов)
Период Этно- 

языковая 
общность

Русские Славяне Другие 
народы 

СССР/РФ 

Этно 
языковые 
общности 

других гос-в

Природоведе-
ние (1982–1983) 5/2,5 1/0,5 1/0,5 3/1,5 0

Окружающий 
мир (2001–
2005), в т. ч.

188/16,2 65/5,6 64/6 24/2,1 35/3,1

Мир вокруг нас, 
«Просвещение» 86/7,4 23/2 21/1,8 19/1,6 23/2
Окружающий 
мир, «Вентана-
Граф» 96/8,3 38/3,3 43/3,7 5/0,5 10/0,9
Мир и человек, 
«Дрофа» 6/0,5 3/0,3 1/0,5 2/0,2
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На третьем этапе работы мы перешли к анализу содержания тек-
стов, сфокусированных на «народе/этносе», чтобы понять, корреспонди-
руют ли выявленные количественные различия с содержательным на-
полнением и контекстами употребления понятия «народ» в значении 
«этнокультурная общность».

Анализ контекстов использования понятия «народ» 
в значении «этнос»

Предполагая соотнесение выявленных значений с транслируемым 
учебниками моральным порядком, обратим особое внимание на следую-
щие аспекты: (1) иерархичность/равенство этнических общностей, (2) сте-
пень гомогенности состава, (3) проницаемость этнических границ.

В учебниках советского периода народы-этносы упоминаются ис-
ключительно в статьях, посвященных хозяйственной деятельности в раз-
ных природно-климатических зонах: «С давних времен в тундре живут 
ненцы <…> Ненцы занимаются не только оленеводством, но и охотой 
на песцов, волков и других зверей…» (Скаткин 1983: 77–78). В приведенном 
примере фиксируется: (1) привязка народа-этноса к территории прожива-
ния, (2) профессиональная специализация, посредством которой «тради-
ционные» виды деятельности позиционируются как единственно возмож-
ные, (3) определенность и непроницаемость этнических границ (обуслов-
ленные привязкой к природно-климатическим и экономическим услови- 
ям). Очевидно, что понятие «этнос» в данном случае воплощает классиче-
ский для советской этнографии примордиалистский смысл (Бромлей 
1983: 57–58).

В постсоветских учебниках «природно-климатический» контекст упо-
требления понятия «народ-этнос» сохраняется, однако, уходит из основно-
го текстового содержания в иллюстративный материал. Это позволяет оце-
нивать подобные иллюстрации как элемент «скрытой учебной програм-
мы», предъявляющей в качестве естественного факт принадлежности ин- 
дивида к объективно существующей общности, идентифицируемой внеш-
ним наблюдателем определенным образом на основании естественных/
природных маркеров. В постсоветских учебниках «природно-климатиче-
ский» контекст упоминаний народов-этносов дополняется двумя новыми: 
национально-гражданским и историческим контекстами.

В комплекты всех издательств включены статьи, посвященные этно-
культурному разнообразию. Рассмотрим два примера.

Частью общества является и народ, к которому ты принадлежишь. 
На Земле насчитывается до 5 тысяч различных народов<…> У каждо-
го народа свой язык, свои национальные костюмы, свои сказки, песни, 
танцы; представители многих народов различаются цветом кожи, 
чертами лица (Плешаков 2005: 17).
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В приведенном примере указание на определенность этнической 
принадлежности индивида подразумевает необходимость этнической 
идентификации. Предлагаются и критерии: язык, фольклор, расово-ан-
тропологические признаки – по которым можно (а) однозначно категори-
зировать индивидов; б) оценить степень гомогенности группы.

В аналогичной статье учебника издательства Вентана-Граф идея не-
обходимости однозначной этнической идентификации и самоидентифи-
кации (соответственно, однозначность и непроницаемость этнических 
границ) усиливается:

Каждый человек принадлежит какому-нибудь народу, имеет одну на-
циональность. Один – русский, другой – татарин, третий – эвенк, чет-
вертый – башкир. Больше всех в нашей стране русских (Виноградова, 
Калинова 2004а: 81).

В приведенных цитатах интерес представляет и набор этнических 
групп, которые составители учебников сочли достойными упоминания-
ми, что в сочетании с указанием на численное доминирование русских, 
репрезентирует определенную иерархическую структуру.

Иерархический порядок составляет базу и тех статей, где «народ-
этнос» упоминается в историческом контексте. Глава учебника для тре-
тьего класса («Вентана-Граф») «Какими людьми были наши предки сла-
вяне» разделена на параграфы: «Славяне были трудолюбивыми», «Сла-
вяне были смелыми и умели защищать свою родину», «Славяне были 
гостеприимными» (Виноградова, Калинова 2000: 104–109). Основные 
идеи этого исторического пассажа: славяне как этноязыковая общность 
позиционируются в качестве носителей ряда безусловных достоинств, 
к сформированному ранее набору критериев оценки гомогенности груп-
пы – язык, бытовая культура, расово-антропологический тип – добавля-
ется и психический склад, современные россияне представляются непо-
средственными потомками древних славян.

Таким образом, учебник приходит к утверждению гомогенности на-
ции, что неудивительно в случае, если нация мыслится как политически 
зрелая форма этноса. И снова визуальный ряд закрепляет это неравен-
ство, представляя, например, право российских граждан на свободу ве-
роисповедания как картинки-модели православия (рис. 1).

Мы сталкиваемся с отражением сложившейся в советское время ори-
ентации на построение вертикального иерархического общества, основой 
которого оказывается принцип этнокультурной дифференциации. Предо-
ставление «титульным» народам особых прав – иметь издательства, под-
разделения Академии наук, университеты и проч. – и, следовательно, 
«формировать» свою историю, т. е. фокусировать научные труды и учеб-
ники по истории отдельных субъектов федерации на истории титульных 
народов, а не соответствующих территорий (Шнирельман 2013), что пред-
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полагало отказ в этих правах иным, нетитульным, этносам. Та же идея, 
как видно, реализуется и в программах постсоветского периода.

Рисунок 1. Свобода вероисповедания (Виноградова, Калинова 2004б: 151).

Повышенное внимание, уделяемое одним народам в ущерб другим, 
должно соответствовать интересам доминирующих этносов («титуль-
ных» в советское время/ русских –в современной России). Недоминиру-
ющие же этнические общности оказываются в постоянно воспроизводи-
мом и поддерживаемом состоянии страха поглощения доминирующими 
группами – субъектами и творцами истории. Этот страх порождает по-
требность защищаться через отстаивание собственной уникальности, 
что предполагает принятие меньшинствами «правил игры» – того эссен-
циалистского взгляда на этнос, который навязывается элитами (Хомяков 
2006). В результате представители и доминирующих групп, и «мень-
шинств», оказываются убеждены в объективности, а, следовательно, не-
устранимости различий между ними и в справедливости сложившегося 
иерархического порядка.

Понятия как инструмент закрепления морального порядка

Эссенциалистский подход становится воплощением репрессивной 
морали социального порядка, необходимой для обеспечения безопасно-
сти социальной общности, защиты от внешних врагов и внутренних про-
тиворечий (Janoff-Bulman, Carnes 2013). Мораль, основанная на социаль-
ном порядке, уделяя значительное внимание единообразию членов груп-
пы, нивелирует, в том числе, и те различия, которые важны для членов 
подгруппы, и, таким образом, согласуется с концепцией «плавильного 
котла» – ориентацией, которая предполагает не слияние различных, 
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но ассимиляцию меньшинств доминирующей группой. Мораль, основан-
ная на социальной справедливости, признает важность обобщающей ка-
тегории (например, гражданской идентичности), но принимает существо-
вание социальных подгрупп («мультикультурализм»).

В постсоветских учебниках также фиксируется «привязка» народа-
этноса к территории его проживания, что и в советских учебниках, эссен-
циализация этноса – приписывание ему неизменного набора свойств, «не-
соединимость» сущностей, обладающих разными свойствами. Установки 
в интерпретации «этнического», поддерживаемые репрессивной моралью 
социального порядка, вливаются в формируемую картину мира, где гра-
ницы обозначены, различия непреодолимы, иерархический порядок не-
зыблем. Это сплачивает группу «своих» во имя противостояния «чужим». 
Таким образом, представление культуры в качестве объективного явле-
ния, непосредственно детерминирующего восприятие и поведение инди-
вида, а этносов – как обособленных целостностей, неизбежно приводит 
к росту ксенофобии, позволяет сформироваться дискриминационному 
дискурсу, от которого до дискриминационных практик уже совсем неда-
леко (Мукомель 2013). Так моральный порядок закрепляет соответствую-
щие принципы политико-административного устройства государства, ос-
нованные на неравенстве этнических групп.

Сложившаяся в советский период ориентация на воспроизводство 
подобного морального порядка в постсоветских учебниках сохраняет-
ся, однако, меняется масштаб общности, идентифицируемой как «Мы». 
В советских учебниках заложено внутреннее противоречие. С одной 
стороны, «народ» представляется, преимущественно, как сограждан-
ство – общность разных, но равных. С другой – эссенциалистский 
взгляд на этнос утверждает отношения неравенства между «коренны-
ми» и «некоренными», «титульными» этносами и прочими, и выстраи-
вается система, в которой гражданская идентичность подменяется эт-
нической. Противоречивость приводит к смешиванию смыслов в упо-
треблении категории «народ». Эти противоречия и подмены одних 
понятий другими приводят к тому, что провозглашаемый классовый 
подход на деле подменяется этнической дифференциацией, идея наци-
естроительства оборачивается интерпретацией этноса в примордиа-
листском ключе, «дружба народов» превращается в дискриминацию 
по отношению к «нетитульным» и «некоренным» (Шнирельман 2013: 97–
115). Масштабные политические и социокультурные трансформации 
«снимают» указанные противоречия, и в постсоветских учебниках 
перед нами предстает уже совершенно определенное «Мы»-сообщес- 
тво, однозначно представляемое как «братство крови», объединяющее 
членов одной этнической группы, идентифицируемой по языку, сход-
ству быта, расово-антропологическим признакам и чертам «нацио-
нального характера».
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***

Используемые в учебной литературе понятия и их ценностное напол-
нение превращаются в «учебные модули» – блоки, из которых выстраива-
ется целостная система мировоззрения школьника, на основе которых ге-
нерируются более конкретные системы оценивания и поведенческие мо-
дели, позволяющие детям быстро и почти автоматически распознавать 
примеры ценных добродетелей и осуждаемых пороков и, соответственно, 
поддерживать или отвергать те или иные практики.

Государственное обучение в России всегда было проектом в рамках «управ-
ления многообразием»: и в имперский, и в советский периоды, и на современ-
ном этапе школы воплощали разные стратегии совладания с культурным 
плюрализмом, выстраивая границы идентичности и определяя характер мо-
ральной регуляции ингрупповых и аутгрупповых отношений.
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SCHOOL TEXTBOOKS AS INSTRUMENTS FOR CONSOLIDATING 
THE MORAL ORDER AND ENSURING DIVERSITY MANAGEMENT: 
THE USE OF THE CATEGORY "NATIONAL/ETHNIC GROUP" 
IN "NATURAL SCIENCE" AND "THE WORLD AROUND US"

Maria Kozlova1

This study analyzes the contexts employed in the category "people" (narod) in 
Soviet and post-Soviet primary school textbooks. The empirical base of the re- 
search was three textbooks from the 1970–80’s and 12 textbooks from 2001–2006. 
This allowed an analysis of how often the concept "people" was used in a variety 
of contexts and meanings. In Soviet textbooks, ideas such as "working people" 
and "co-citizenship" were dominant,, whereas the Post–Soviet textbooks focused 
on the "ethno-cultural community". Ethnic groups’ are mentioned in the Soviet 
textbooks only within the context of natural-climatic zones, with an emphasis on 
economic specialization as the "traditional" type of production. In the post-Soviet 
textbooks, "ethnic groups" are mentioned within civil and historical contexts. This 
includes the possibility and necessity of definite ethnic identification at the level 
of the individual. The criteria for this are language, folklore, anthropological cha- 
racteristics and mental outlook. Confirmation of the homogeneity of the group 
based on these criteria leads to the approval of the homogeneity of the nation. The 
nation as a political community is conceived in modern textbooks as a developed, 
evolved form of the ethnic community. Such contexts are fixed through the ap-
proval of morality of the social order, which leads to the strengthening of social 
hierarchy and to the spread of discriminatory practices against minorities.

Keywords: diversity management, primary school, discrimination, morals, 
social order, cohesion
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