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АРТИКУЛЯЦИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассмотрены особенности воз-
действия поликультурной среды на формирование общей 
модели этнокультурного воспитания и обучения в систе-
ме дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), что 
способствует взаимному обогащению детского мировоз-
зрения, стимулирует налаживание между дошкольниками 
комплиментарных отношений; проанализированы уров-
ни сформированности информационно-познавательного, 
эмоционально-ценностного, действенно-практического 
критериев, являющихся компонентами этнокультурной 
образованности в целом, на этнокультурную образо-
ванность дошкольников старших возрастов (5—7 лет)  
на формирующем этапе образовательного эксперимента. 
Гармоничное сочетание пропедевтического (этнокуль-
турного) и основного этапов в дошкольном образовании 
позволило рассматривать ДОУ не как некую замкнутую 
систему, а как систему, имеющую выход на системы более 
высокого иерархического уровня — районный, муници-
пальный, республиканский. Последнее сделало возможным  
на последующих этапах настоящей исследовательской 
работы масштабировать организационно-методические 
наработки по этнопедагогизации дошкольного образова-

ния. Проведенная теоретико-методическая и организаци-
онная дифференциация образовательного процесса в рамках 
ДОУ г. Владикавказа на внешнюю и внутреннюю среду про-
демонстрировала актуальность такого подхода при уси-
лении этнокультурной составляющей учебного процесса.  
В ходе констатирующего этапа эксперимента, проведен-
ного с дошкольниками старших возрастов (5—7 лет), была 
расширена доказательная база интегративного характера 
этнокультурной образовательной среды и в целом этнопе-
дагогики, способствующих формированию этнокультурной 
образованности детей. Удалось достичь более высоко-
го уровня диалога между всеми субъектами дошкольного 
образования (педагог-наставник, дошкольник), в котором 
решающее значение отводилось формированию педаго-
гом-наставником развивающей ситуации в образователь-
ной дошкольной среде. Необходимый результат по повыше-
нию этнокультурной осведомленности детей достигался 
при обязательном оптимальном сочетании ее элементов, 
форм, приемов с базовым образованием дошкольников.

Ключевые слова: дошкольник, этнокультура, полиэтнич-
ность, мышление, саморазвитие, комплиментарность, педа-
гог, социализация, воспитание, адаптивность, эксперимент
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ARTICULATION IN THE MULTICULTURAL SPACE  
OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA — ALANIA OF THE ETHNO-CULTURAL 

COMPONENT IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article considers the peculiarities of the impact 
of the multicultural environment on the formation of a common 
model of ethnocultural education and upbringing in the system of 
preschool educational institutions, which contributes to the mutual 
enrichment of children’s worldview, stimulates the establishment of 
complementary relations between preschoolers; the levels of for-
mation of information-cognitive, emotional-value, effective-prac-

tical criteria, which are components of ethnocultural education 
in general, on the ethnocultural education of older preschoolers 
(5—7 years old) at the formative stage of the educational exper-
iment, are analyzed. The harmonious combination of propaedeu-
tic (ethnocultural) and basic stages in preschool education made  
it possible to consider preschool education not as a kind  
of closed system, but as a system with access to systems  
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of higher hierarchical levels — district, municipal, republican. The 
latter made it possible, at the subsequent stages of this research 
work, to scale organizational and methodological developments 
on ethnopedagogization of preschool education. The theoretical, 
methodological and organizational differentiation of the education-
al process within the framework of the preschool educational insti-
tutions of Vladikavkaz into the external and internal environment 
has demonstrated the relevance of this approach in strengthening 
the ethno-cultural component of the educational process. During 
the ascertaining stage of the experiment conducted among older 
preschoolers (5—7 years old), the evidence base of the integrative 
nature of the ethnocultural educational environment and, in gener-

al, ethnopedagogy, contributing to the formation of ethnocultural 
education of children, was expanded. It was possible to achieve 
a higher level of dialogue between all subjects of preschool edu-
cation (teacher-mentor, preschooler), in which crucial importance 
was given to the formation by the teacher-mentor of a developing 
situation in the educational preschool environment. The necessary 
result in increasing the ethnocultural awareness of children was 
achieved with the obligatory optimal combination of its elements, 
forms and techniques with basic education of preschoolers.

Keywords: preschooler, ethnoculture, polyethnicity, think-
ing, self-development, complimentarity, teacher, socialization, 
education, adaptability, experiment
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Введение
Этнокультурная составляющая в системе дошкольно-

го образования может быть рассмотрена в качестве одной 
из частей традиционного дошкольного образования, где на 
первой позиции находится конкретно-предметная область 
образования, которая закладывает стартовые возможности. 
Сформированная классиками отечественного дошкольно-
го образования Г. Н. Волковым [1], А. С. Макаренко [2], 
В. А. Сухомлинским [3], К. Д. Ушинским [4] предметная 
область придает системность всей образовательной сре-
де в рамках дошкольного образовательного учреждения 
(далее — ДОУ), обеспечивает фундаментальность приоб-
ретаемых детьми знаний. В данных работах нашло свое 
отражение этнонациональное влияние на весь процесс 
образования детей, их успешная социализация в поликуль-
турной среде. Ими была показана взаимосвязь социокуль-
турного пространства и наследственности, их непосред-
ственное воздействие на становление личностных харак-
теристик индивидуума. В частности, К. Д. Ушинский дал 
развернутую характеристику трех взаимосвязанных кате-
горий — мир, действительность, реальность, при этом 
он подчеркивал, что «народ без народности — тело без 
души», которому остается только подвергнуться закону 
разложения и уничтожиться в других телах, сохранивших 
свою самобытность [4, с. 132]. Поэтому в текущий пери-
од актуализируется решение задачи по поиску оптималь-
ного соотношения между всеми компонентами этнокуль-
турного образования в рамках этнопедагогической модели: 
педагог — воспитанник — родители.

Актуальность исследования вытекает из ряда нега-
тивных тенденций, обусловивших в последние десятиле-
тия снижение уровня этнокультурной осведомленности 
детей дошкольного и школьного возраста в условиях обра-
зовательной системы, сложившейся в Республике Север-
ная Осетия — Алания (далее — РСО-Алания). Наиболее 
рельефно данная проблема присуща титульной — осетин-
ской — нации. Осознание угроз настоящего времени, веду-
щих к исчезновению народов, их самобытной культуры, 
языка, обусловливает необходимость разработки новых 
теоретико-методических подходов по совершенствованию 
этнокультурного воспитания и образования.

Недостаточная научно-практическая разработанность 
проблемы этнокультурного воспитания применительно  
к дошкольному образовательному учреждению во многом 
связанна с дискретным характером исторического разви-
тия национального образования в Российской Федерации 

(1917—2023 гг.). Зачастую необоснованные резкие перехо-
ды от ярко выраженной коренизации национальной школы 
к своей прямой противоположности — ярко выраженной 
унификации — накладывают свои специфические требо-
вания к поиску оптимального соотношения между ними. 
Нахождение разумного баланса позволит создать усло-
вия для формирования этнокультурно развитой личности, 
открытой окружающей реальности и межэтническому 
общению, способной находить компромиссы в полиэтни-
ческом обществе.

Изученность проблемы. Исторически сложившаяся 
поликультурная среда Алании — Кавказа — России апри-
ори обусловила коннотацию в системе этнокультурного 
образовательного процесса культурного многообразия. В 
этом отношении следует выделить работы Е. С. Бабуно-
вой [5], А. Р. Джиоевой [6], М. С. Акишевой [7] и др. Дан-
ная приоритетная задача базировалась на понимании того, 
что движение этнокультурной образованности детей долж-
но проходить несколько стадий. На первом этапе основной 
упор был сделан на введение отдельных характерных эле-
ментов культурно-исторического пространства различных 
этнических общностей, выступающих общими для этносов, 
живущих в рассматриваемом регионе. В этом контексте 
национальное многообразие преподносилось педагогом не 
как отрицательное, а как положительное явление, обеспе-
чивающее непротиворечивое вхождение детей в круг ино-
национальных культурных сообществ, широко представ-
ленных в РСО-Алания.

Большим подспорьем здесь выступали различные тра-
диционные институты, естественно-исторически присут-
ствующие на Кавказе, которые обеспечивали стабильность 
межнациональных отношений. Изучению данных аспектов 
рассматриваемой научно-практической проблемы посвя-
щены труды З. В. Кануковой [8], Л. Т. Зембатовой [9; 10], 
Х. Г. Дзанайты [11], С. М. Дзидзоевой [12]. В частности, 
как отмечено в работе Б. А. Калоева [13], сюда относится 
институт аталычества, который в соответствии с обычным 
правом народов Кавказа предполагал передачу малолетне-
го ребенка на временное воспитание в инонациональную 
среду. Безусловно, прямой перенос на современную почву 
этого института нецелесообразен. Вместе с тем, по наше-
му мнению, различные элементы традиционного воспита-
ния кавказских народов должны быть диалектически пере-
осмыслены и использованы в системе дошкольного этно-
культурного образования. Такой подход, способствующий 
взаимному обогащению детского мировоззрения, будет  
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стимулировать налаживание между ними комплиментар-
ных отношений. Соответственно, он имеет большие обра-
зовательные перспективы в учебно-воспитательном про-
странстве в рассматриваемом регионе.

Научная новизна настоящей работы заключается  
в выявлении дискретного характера развития национально-
го образования в условиях РСО-Алания, предполагающего 
усиление этнокультурной составляющей в образователь-
ном процессе применительно к дошкольному образова-
тельному учреждению.

Общая постановка вопроса предопределила форму-
лирование цели исследования, в качестве которой высту-
пает определение уровня сформированности критериев 
этнокультурной образованности дошкольников (5—7 лет) 
на формирующем этапе образовательного эксперимента. 
Основными задачами проведенного исследования яви-
лись: выявление ведущих компонентов этнокультуры при-
менительно к РСО-Алания; определение взаимосвязи и 
взаимовлияния этнокультурной осведомленности детей 
старших возрастов (5—7 лет) и окружающей их социокуль-
турной среды; введение учебно-познавательного материала 
этнокультурной направленности в общую систему дидак-
тических условий ДОУ, сотворчества педагог — дошколь-
ник — родители, т. е. в рамки этнопедагогической модели 
«территория дошкольного детства», в которой они высту-
пают в качестве основных субъектов (элементов).

Теоретическая значимость исследования вытекает из 
полученных данных, позволяющих говорить о достаточно 
высокой эффективности освоения в практике функциони-
рования ДОУ комплексных организационно-педагогиче-
ских, методических мер, направленных на усиление этно-
культурной образованности дошкольников старших воз-
растов (5—7 лет).

Практическая значимость заключается в формирова-
нии этнопедагогической модели взаимодействия педаго-
гов, детей и их родителей в рамках «территории дошколь-
ного детства», что обеспечивает усиление конвергенции 
между внешним и внутренним контуром ДОУ. Данная 
модель позволяет через формирование субъектной пози-
ции дошкольников старших возрастов (5—7 лет) осуще-
ствить их этническую социализацию, повысить уровень 
их этнокультурной осведомленности в целом. Соответ-
ственно, она имеет большие образовательные перспек-
тивы в учебно-воспитательном пространстве изучаемого 
региона — РСО-Алания.

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследова-

ния составили ведущие идеи педагогики, психологии, соци-
ологии о взаимовлиянии личности и культуры; об этниче-

ской принадлежности и самоидентификации; о социальном 
воспитании и др. В качестве основных методов исследова-
ния выступили: наблюдение, опрос, анкетирование, поста-
новка эксперимента, сравнительный анализ. Базой иссле-
дования послужили ДОУ, территориально расположенные  
в г. Владикавказе.

Результаты. Этнокультурная направленность обра-
зовательного процесса в ДОУ предопределила необхо-
димость развития интуитивно-образного мышления у 
дошкольников. Данное обстоятельство позволило подве-
сти их сознание к осмысленному пониманию многообра-
зия человечества, мотивировало их к активному изуче-
нию специфических элементов различных национальных 
культур, расширило их представления об окружающем 
поликультурном пространстве. Сказанное стимулирова-
ло накопление опыта аффективно-субъектного сотворче-
ства как между детьми, так и между детьми и педагогом, 
активизировало процесс по формированию уважительной 
культуры общения детей с опорой на национально-психо-
логическую специфику.

Применительно к старшим возрастным группам 
(5—7 лет) этнопедагогизация дошкольного образования 
через внеситуативно-личностное взаимодействие способ-
ствовала установлению равноправных, взаимоприемлемых 
диалоговых отношений [14—18]. Усиление субъектной 
позиции детей непосредственно выразилось в более выра-
женных проявлениях у них элементов: самостоятельности; 
инициативности; адаптивности; комплиментарности; уве-
ренности; саморазвития и др.

Результаты экспериментальной работы, получен-
ные в ходе второго формирующего этапа, представлены  
в табл. 1—4. Сравнительный анализ данных табл. 1 позво-
лил установить ряд закономерностей. По информацион-
но-познавательному критерию на начало эксперимента  
в экспериментальной группе, удельный вес детей, пока-
завших знания ниже необходимого уровня (НН), составил 
80,56 %, необходимый уровень сформированности данного 
критерия (Н) продемонстрировали 16,24 %, и только 3,2 % 
детей были отнесены к первой группе с уровнем сформиро-
ванности выше необходимого (ВН). В контрольной груп-
пе сложилось следующее соотношение: сформированность 
искомого критерия ниже необходимого уровня продемон-
стрировали 80,97 % дошкольников; необходимый уровень 
показали 16,42 %, а на группу с уровнем выше необходи-
мого пришлась 2,61 %. Таким образом, на начало преобра-
зующего этапа проведенного нами эксперимента распреде-
ление уровня сформированности информационно-познава-
тельного критерия в экспериментальной группе, состоящей 
из 115 детей, и в контрольной группе (55 детей), примерно 
одинаковое.

Таблица 1
Уровни сформированности информационно-познавательного критерия этнокультурной образованности  

дошкольников старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группа Этап эксперимента
Уровни сформированности

ВН Н НН
чел. % чел. % чел. %

Экспериментальная
(N = 115)

Начало 4 3,20 18 16,24 93 80,56
Конец 9 7,84 27 23,53 79 68,63

Контрольная
(N = 55)

Начало 2 2,61 9 16,42 44 80,97
Конец 3 3,51 10 18,51 42 77,95

Примечание: составлено автором на основе методических рекомендаций Е. С. Бабуновой [5].
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По итогам второго, завершающего (конечного) этапа 
экспериментальной работы, сложилось принципиально 
иное соотношение уровней сформированности информаци-
онно-познавательного критерия между экспериментальной 
и контрольной группами дошкольников. Здесь, примени-
тельно к экспериментальной группе, удельный вес детей, 
показавших результат ниже необходимого уровня, значи-
тельно снизился и составил 68,63 %. Одновременно увели-
чился удельный вес и абсолютная численность дошкольни-
ков, продемонстрировавших знания выше необходимого и 
необходимого уровня. Выше необходимого уровня соста-
вила группа из 9 чел. (7,84 %), а необходимый — 27 чел. 
(23,53 %). Таким образом, количество дошкольников, име-
ющих по информационно-познавательному критерию уро-
вень выше необходимого, увеличилось более чем в 2 раза, а 
численность дошкольников с необходимым уровнем сфор-
мированности увеличилась на 0,5 раза.

Применительно к контрольной группе выявленная тен-
денция оказалась значительно менее выраженной. Здесь 
численность дошкольников с уровнем ниже необходимого 
уменьшалась на 4,6 %, а с уровнем выше необходимого и 
необходимого увеличилась на 50 и 11 % соответственно. 
Выявленные в ходе сравнительного анализа данных табл. 1 
устойчивые тенденции свидетельствуют о достаточно 
высокой эффективности мер организационного, методиче-
ского и дидактического характера, которые были апроби-
рованы нами в ходе настоящего эксперимента.

Перейдем к сравнительному анализу эмпирических дан-
ных, сконцентрированных в табл. 2. Здесь показано изме-
нение уровня сформированности этнокультурной образо-
ванности детей по эмоционально-ценностному критерию. 
На начало эксперимента только 6,86 % дошкольников  
по указанному критерию имели уровень выше необходи-
мого и 16,90 % — необходимый. Значительно выше удель-
ный вес имела группа дошкольников (76,24 %), демон-
стрирующих уровень ниже необходимого. По контрольной  

группе на начальном этапе эксперимента распределение 
имело еще более выраженную негативную форму. Так, 
на группу с уровнем сформированности второго критерия 
приходилось всего 6,03 % от общей численности, участво-
вавших в эксперименте. Группа с уровнем выше необхо-
димого составила 6,03 %, а группа с уровнем необходи-
мым — 17,32 %. Таким образом, на начало эксперимента 
экспериментальная группа выглядела предпочтительней 
контрольной группы по первому (ВН) и третьему критери-
ям (НН), тогда как по второму критерию (Н) лучшее поло-
жение сложилось в контрольной группе.

В завершающей конечной фазе экспериментальной 
работы произошли существенные изменения по уровню 
сформированности эмоционально-ценностного критерия  
в экспериментальной группе: уровень выше необходимого 
примерно в 3 раза превысил свое значение по отношению  
к начальной фазе и составил 16,43 %; необходимый уро-
вень продемонстрировали уже 17,85 % дошкольников; 
удельный вес третьей группы — ниже необходимого уров-
ня — существенно уменьшился и составил 65,72 %. По 
контрольной группе не наблюдалось столь существенного 
положительного изменения распределения дошкольников 
по трем группам. Здесь произошло незначительное увели-
чение удельного веса группы с уровнем выше необходимо-
го — 7,43 % против 6,03 % на начало эксперимента; умень-
шение удельного веса группы с уровнем ниже необходимо-
го — 76,02 % против 76,65 % на начало эксперимента, при 
этом удельный вес группы с необходимым уровнем умень-
шился — 16,54 % против 17,32 %.

Данные эксперимента по изменению уровню сформи-
рованности действенно-практического критерия, пред-
полагающего активное использование дошкольниками 
этнокультурных знаний в ходе культуротворчества в раз-
личных сферах жизнедеятельности, осознанное демон-
стрирование своей этнонациональной принадлежности, 
приведены в табл. 3.

Таблица 2
Уровни сформированности эмоционально-ценностного критерия этнокультурной образованности дошкольников 

старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группа Этап эксперимента
Уровни сформированности

ВН Н НН
чел. % чел. % чел. %

Экспериментальная
(N = 115)

Начало 7 6,86 19 16,90 87 76,24
Конец 20 16,43 20 17,85 75 65,72

Контрольная
(N = 55)

Начало 3 6,03 9 17,32 42 76,65
Конец 4 7,44 9 16,54 41 76,02

Примечание: составлено автором на основе методических рекомендаций Е. С. Бабуновой [5].

Таблица 3
Уровни сформированности действенно-практического критерия этнокультурной образованности дошкольников 

старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группа Этап эксперимента
Уровни сформированности

ВН Н НН
чел. % чел. % чел. %

Экспериментальная
(N = 115)

Начало 3 2,50 16 14,05 96 83,50
Конец 6 4,53 26 23,07 83 72,43

Контрольная
(N = 55)

Начало 2 3,05 7 12,53 46 84,42
Конец 3 4,28 8 15,40 44 80,32

Примечание: составлено автором на основе методических рекомендаций Е. С. Бабуновой [5].
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На начало эксперимента по экспериментальной группе 
уровень сформированности данного критерия выше необ-
ходимого продемонстрировали 2,50 % детей, необходи-
мый уровень — 14,05 % и ниже необходимого — 83,50 % 
детей. Столь высокий удельный вес группы с уровнем ниже 
необходимого свидетельствует о значительных потенци-
альных резервах освоения в практике дошкольного обра-
зования этнокультурной компоненты. Сказанное нашло 
свое непосредственное подтверждение и по распределению 
детей в контрольной группе. Здесь на начало эксперимента 
84,42 % дошкольников имели уровень сформированности 
действенно-практического критерия ниже необходимого, 
12,53 % имели необходимый и только 3,05 % дошкольни-
ков продемонстрировали уровень выше необходимого.

На втором конечном этапе эксперимента, применитель-
но к экспериментальной группе, произошли существен-
ные позитивные изменения: уровень выше необходимого 
пришелся уже на 4,53 %, что в 2 раза превышает уровень 
на начало эксперимента; 23,07 % дошкольников достигли 
необходимого уровня; уменьшилось число дошкольников 

с уровнем ниже необходимого — 72,43 %. В то же время  
в контрольной группе позитивные изменения носили 
гораздо менее выраженный характер. Здесь удельный вес 
дошкольников по трем уровням составил: 4,28 % (ВН); 
15,04 % (Н); 80,32 % (НН).

По итогам проведенного образовательного эксперимента 
была составлена сводная табл. 4, где приведены результаты 
его формирующего этапа. В целом на начало эксперимента 
уровень сформированности этнокультурной осведомленно-
сти выше необходимого демонстрировала 2,41 % дошколь-
ников, необходимый уровень — 16,00 %, ниже необходимо-
го — 81,59 %. В контрольной группе на начало эксперимента 
этнокультурная образованность дошкольников, демонстриру-
ющих уровень выше необходимого, составила 2,3 %; необхо-
димый уровень — 16,45 % и ниже необходимого — 81,25 %. 
Сравнительный анализ приведенных эмпирических данных 
свидетельствует о сопоставимости уровней этнокультурной 
образованности дошкольников на начало эксперимента по 
экспериментальной и контрольной группам. Здесь различия 
не носят ярко выраженного характера.

Таблица 4
Сформированность уровня этнокультурной образованности дошкольников старших возрастов  

по итогам формирующего этапа эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группа Этап эксперимента
Уровни сформированности

ВН Н НН
чел. % чел. % чел. %

Экспериментальная
(N = 115)

Начало 2 2,41 19 16,00 94 81,59
Конец 8 6,75 27 23,40 80 69,85

Контрольная
(N = 55)

Начало 1 2,30 9 16,45 45 81,25
Конец 1 2,35 10 17,65 44 80,00

Примечание: составлено автором на основе методических рекомендаций Е. С. Бабуновой [5].

Противоположное распределение сложилось на втором 
конечном этапе проведенного нами эксперимента, когда 
было осуществлено освоение в образовательном процессе 
этнокультурной составляющей. Принципиальным момен-
том здесь выступает значительное увеличение числа детей 
в экспериментальной группе с уровнем сформированно-
сти этнокультурной образованности выше необходимо-
го — 6,75 %, что примерно в три раза выше его уровня на 
начало эксперимента. Существенно увеличился удельный 
вес дошкольников с необходимым уровнем — 23,40 %, при 
одновременном сокращении численности дошкольников с 
уровнем ниже необходимого — 69,85%.

Другой обобщающей характеристикой заключительно-
го этапа формирующего эксперимента стало незначитель-
ное улучшение показателей этнокультурной образованно-
сти дошкольников в контрольной группе. В данной группе 
на протяжении всего эксперимента наблюдалась незначи-
тельная волатильность величин показателей, характери-
зующих уровень этнокультурной образованности детей. 
Так, на конец эксперимента удельный вес дошкольников в 
контрольной группе с уровнем выше необходимого соста-
вил 2,35 % против его значения в начале эксперимента — 
2,30 %; с необходимым уровнем — 17,65 % против 16,45 % 
и с уровнем ниже необходимого — 80,00 % против 81,25 %.

Проведенный в настоящем разделе исследования анализ 
результатов эксперимента позволяет говорить о достаточно 
высокой эффективности освоения в практике функциони-
рования детских образовательных учреждений комплекс-

ных организационно-педагогических, методических мер, 
направленных на усиление этнокультурной образованно-
сти дошкольников старших возрастов. Они позволяют через 
формирование субъектной позиции дошкольников старших 
возрастов осуществить их этническую социализацию, повы-
сить уровень их этнокультурной осведомленности. Этнопе-
дагогизация дошкольного образования посредством активи-
зации информационно-познавательного, эмоционально-цен-
ностного и действенно-практического критерия придает 
необходимый динамизм, вариативность развитию дошколь-
ного образования в рамках рассматриваемого региона,  
с учетом его поликультурности и полисемичности. Послед-
нее обеспечивает непротиворечивое формирование у детей 
стремления к познанию основ этнической культуры свое-
го народа при сохранении живого, естественного интереса  
к культурам других этнических сообществ.

Заключение
Результаты формирующего этапа эксперимента, направ-

ленного на усиление этнокультурной составляющей в обра-
зовательном процессе ДОУ, позволили сформулировать сле-
дующие выводы:

Задача превращения дошкольника в полноправно-
го участника образовательного процесса неотделима  
от его погружения в основные компоненты этнокуль-
туры. Национальные традиции, обрядово-ритуальный  
комплекс, народное песнопение, танцы, орнаментали-
стика, материнский язык и др. — все они на визуальном, 
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звуковом и вербальном уровне отражают национальную 
культуру в широком смысле этого понятия, выступают 
ведущими компонентами соответствующей этнокульту-
ры. Каждый национальный регион Российской Федера-
ции призван их использовать в процессе этнокультурного 
воспитания и обучения дошкольников. В этом наглядно 
проявляется федеративная природа нашего государства, 
что подспудно должно находить свое непосредственное 
проявление и при формировании прогрессивных моде-
лей этнопедагогического дошкольного образования, учи-
тывающих представленные выше ведущие компоненты 
этнокультурного развития.

Теоретические и практические аспекты рассматриваемого 
вопроса подтверждают существенное влияние на этнокуль-
турную осведомленность детей дошкольного возраста окру-
жающей его социокультурной среды, которая определяется 
нами в термине «территория дошкольного детства». Поэтому 
основные направления дошкольного образования, являющи-
еся по своему внутреннему содержанию взаимосвязанными  
и взаимодополняющими, предполагают их комплексное осво-
ение в учебной и воспитательной практике региона. Практи-
ческая реализация этнопедагогической модели взаимодей-
ствия педагогов, детей и их родителей в рамках «территории 
дошкольного детства» обеспечивает усиление конвергенции 
между внешним и внутренним контуром дошкольного обра-
зовательного учреждении. «Территория дошкольного дет-
ства» организуется прежде всего в интересах дошкольников, 

она призвана учитывать их познавательные потребности, 
выступает стимулом к их саморазвитию.

Полученный в ходе педагогического эксперимента мас-
сив эмпирических данных позволил сформулировать ряд 
обобщений:

– недостаточное внимание к этнокультурной стороне 
дошкольного образования в ДОУ г. Владикавказа предо-
пределило кратное превышение количества детей с уров-
нем этнокультурной образованности ниже необходимого 
по сравнению с детьми с уровнем выше необходимого;

– в общем ряду взятых критериев оценки этнокультурной 
образованности дошкольников наиболее высокий уровень 
сложился по эмоционально-ценностному критерию, вторую и 
третью позицию заняли, соответственно, информационно-по-
знавательный и действенно-практический критерии;

– с целью повышения уровня этнокультурной образо-
ванности на внутреннем контуре образовательного процес-
са в ДОУ (дошкольники старших возрастов) следует осу-
ществить ряд организационно-педагогических новаций, 
нацеленных на более полное и всестороннее раскрытие 
специфики соответствующей этнонациональной общности;

– поликультурное пространство РСО-Алания предо-
пределяет артикуляцию в образовательном процессе ДОУ 
этнокультурных особенностей как титульной (осетинской) 
нации, так и этнокультурных особенностей других этниче-
ских групп, что в дальнейшем будет способствовать успеш-
ной социализации детей в инокультурной среде.
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