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В дошкольном возрасте закладываются основы личностной культуры, 

формируются ценностные ориентации, усваиваются правила человеческого 

общежития, развиваются элементы национального самосознания, 

воспитывается дружеское отношение к окружающим людям (Т. Ф. Бабынина, 

М. И. Богомолова, З. А. Богатеева, С. А. Козлова, Э. К. Суслова и др.). 

Эффективность этих процессов определяется специально организованной 

деятельностью, образовательной средой, созданием этнопедагогических 

технологий, которые базируются на концепциях гуманистического 

воспитания (Е. В. Бондаревская, Н. И. Ильин и др.), на признании детства как 

культурно-исторического феномена (Д. Б. Эльконин, В. Т. Кудрявцева). 

Целью этнопедагогических технологий в дошкольном возрасте 

являются приобщение детей к культуре своего народа; развитие 

национального самосознания; воспитание доброжелательного отношения к 

представителям разных этнических групп; развитие устойчивого интереса к 

познанию и принятию иных культурных национальных ценностей, 

формирование этнокультурной компетентности. 

Этнокультурное представление – это не просто представление об 

истории и культуре других наций и народностей, это признание 

этнокультурного разнообразия нормой, обусловленной самой природой 

человеческого бытия. Дошкольный возраст, как известно, характеризуется 

интенсивным вхождением в социальный мир, формированием у детей 

начальных представлений о себе и обществе, чувствительностью и 

любознательностью. С учётом этого можно сделать вывод о благоприятных 

перспективах и актуальности формирования у дошкольников 

этнокультурных представлений. 

Можно определить некоторые направления, характеризующие основы 

этнокультурной компетентности дошкольника. Прежде всего, они связаны с 

навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, эмоциональными 

проявлениями, знаниями, характеризующимися эмоциально-побудительной 

направленностью, способами творческого преобразования. Для дошкольника 

этнокультурная компетентность характеристика развивающаяся. Говорить о 

полной готовности ребенка к осознанному восприятию, взаимодействию, 

сотрудничеству в полиэтнической действительности не приходится. В 

большей степени этнокультурная компетентность связана с наличием у детей 

представлений о своей национальной культуре, специфике поликультурного 

окружения, с дифференциацией основных понятий, с характером 

проявляемых чувств и отношений. Вполне очевидно, что данные 

характеристики и должны составлять основу этнокультурной 

компетентности дошкольников. 

Содержательный компонент этнопедагогической технологии 

конкретизирует общую цель задачами для разных возрастных групп и 

базируется на принципах отбора содержания: доступности и 



последовательности; эмоциональной насыщенности и личной 

заинтересованности, побудительности. 

К примеру, содержательный материал для детей 5-7 лет может быть 

распределен по разделам: «Мой город», «Мой край», «Мое Отечество». 

Использование личных местоимений нацелено на прочувствование детьми 

причастности к социальному миру. 

Развивая ребенка в этнокультурной среде, делается акцент на 

приобщение его к красоте и добру, на желание видеть неповторимость 

родной культуры, природы, участвовать в их сохранении и приумножении. 

Построение педагогического процесса по реализации национально-

регионального компонента в дошкольном учреждении предполагает 

преимущественное использование аутентичных образцов. Такой подход 

потребует создания специальных условий, где произведения искусства и 

народного творчества будут гармонично встроены в современную 

образовательную среду, будут дополнять ее, отражая неповторимый колорит 

национальной культуры. 

Эффективное формирование этнокультурных представлений зависит от 

форм и методов обучения и воспитания. Предпочтение при выборе форм 

организации данного процесса следует отдавать тем из них, которые имеют 

многофункциональный характер, способствуют развитию у детей 

познавательной активности и умения самореализации, органически 

вписываются в современный учебно-воспитательный процесс. К таким 

формам относятся: 

 Циклы занятий, включающие различные виды 

деятельности: познавательную, художественно-эстетическую, речевую, 

социально-коммуникативную и др. 

 Беседы. Представляется важным использовать беседы не 

только в качестве словесного метода обучения во время занятия, но и 

самостоятельной формы работы с детьми. Содержание познавательных 

бесед может строиться на основе: а) жизнедеятельности детей в семье; 

б) наблюдений (экскурсии, досуги); в) образовательной работы. 

 Видеопросмотры позволяют создать у детей динамические 

наглядные образы из жизни и деятельности разных народов, расширить 

кругозор – дети получают представления о тех событиях, явлениях, 

предметах, т.е. об исторических фактах, о быте и архитектуре народов, 

проживающих в разных уголках Земли, о труде взрослых родного края 

и т.п. 

 Развлечения и праздники с этнокультурной и 

государственной тематикой. Они дают детям колоссальный 

эмоциональный заряд, а это обостряет наблюдательность и восприятие, 

обогащает чувственный опыт, и, следовательно, формирует 

неподдельный интерес к этнокультурным явлениям. 



 Фольклорные концерты и театрализованные 

представления. Именно в концертно-театральной деятельности 

находят своё отражение быт, искусство и культура народов, их 

специфика. 

 Целевые прогулки, экскурсии. На прогулках воспитатель 

может предложить детям проверить народные приметы, отгадать 

загадки, найти подтверждение поговорке, заострить внимание на 

особенностях ландшафта, климата, природных явлений, присущих 

данному региону. 

Экскурсии, посещение выставок, музеев и др. культурных объектов 

способствуют не только расширению знаний о местном окружении, но и 

приобретению новых сведений о реалиях других этнических миров, об 

особенностях уклада жизни, культуры народов . 

Одним из важных педагогических условий формирования 

этнокультурных представлений дошкольников является активное включение 

родителей в эту деятельность. Использование потенциала семьи 

осуществляется путём: 

- Привлечения родителей к проведению занятий. 

- Участия родителей в выставках семейного творчества. 

- Устройства презентаций национальных раритетов, семейных 

традиций. 

- Предоставления родителями альбомов с фотографиями, предметов 

быта и искусства, хранящихся в семье или привезённых из путешествий, для 

демонстрации на тематических выставках в детских садах. 

- Создания мини-музея семейных коллекций в групповой комнате. 

- Проведения совместных прогулок и экскурсий. 

- Ведения вместе с детьми исследовательской деятельности с 

дальнейшим представлением её результатов в образовательном процессе. 

- Участия родителей во всех праздниках и развлечениях с 

этнокультурной тематикой. 

Выделяют следующие методы и приёмы активизации процесса 

формирования этнокультурных представлений детей: 

1. Игровые методы и приёмы. Игры: «Старинное – нестаринное», «Чем 

мы похожи?», «Лавка сувениров» и т.д. 

2. Сравнение. 

3. Вопросы. 

4. Сюрпризные моменты. 

5. Метод моделирования и конструирования. 

6. Заполнение карты. 

7. Метод проектов. 



Искусство педагогов состоит в умелом комбинировании методов и 

приёмов, в логическом соотнесении их с формой и местом использования, 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Таким образом, современная образовательная ситуация 

характеризуется разнообразием подходов к разработке программно-

методического обеспечения этнокультурного образования дошкольников. 

Имея в своем распоряжении различные программы и пособия по 

приобщению детей к национальной культуре, базу основных методов и 

приемов, творческий педагог-воспитатель может разработать собственные 

варианты, выбрать нужные средства обучения и воспитания, 

скорректировать, подстроить их в соответствии с возможностями 

конкретного дошкольного образовательного учреждения. 

 


