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Аннотация. В работе акцентируется внимание на необходимости обращения к традиционным фор-

мам народной педагогики, в основе которой лежит устное народное творчество, выступающее воспи-

тательным средством приобщения ребенка к миру родного языка и культуры. Рассматривается связь 

необходимости усиления этнокультурного воспитания и образования в дошкольных учреждениях с 

основными нормативными документами, регламентирующими развитие образовательной системы 

Российской Федерации («Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 г.»; «Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации»). Показана 
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полиэтничности российского государства. 
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Abstract. The work focuses on the need to turn to traditional forms of folk pedagogy, which is based on oral 

folk art, which acts as an educational means of introducing a child to the world of his native language and 
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ложившийся в педагогической 

практике наратив по сохранению и 

развитию осетинского языка через 

расширение сферы его хождения [4], [12], 

[13], предполагает учет всего комплекса 

социальных и лингвистических причин, С 
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препятствующих сегодня развитию у детей 

первичной чувственной основы осетинско-

го языка его речевых особенностей. В этих 

условиях актуализируется обращение к 

традиционным формам народной педаго-

гики, в основе которой лежит изустное 

народной творчество. Выступая универ-

сальным воспитательным средством при-

общения ребенка к миру родного языка и 

культуры, народное творчество осетин 

позволяет формировать у дошкольников, 

наряду с базовыми мировоззренческими 

установками, первые фонетические пред-

ставления об осетинском языке, его лекси-

ко-грамматическом строе. В ситуации, ко-

гда под влиянием межъязыковой (русско-

осетинской) интерференции происходит 

отклонение от нормы при производстве и 

восприятии осетинской речи, лучшие об-

разцы народного изустного творчества вы-

ступают, пожалуй, единственным сред-

ством, способным остановить данный де-

градационный процесс и восстановить 

нормативные характеристики литератур-

ного осетинского языка. 

Передаваемое из уст в уста на протя-

жении многих веков творческое наследие 

осетинского народа, содержит в себя об-

разцы народной речи, содержащей ее 

наиболее архаичные пласты, стилистиче-

ские, лексические слововыражения. Вы-

ступая лучшими формами осетинского 

языка, они оказывают воздействие на раз-

витие у детей чувства прекрасного, спо-

собствуют их эстетическому воспитанию. 

Через яркие образы, сюжеты, историче-

ские параллели в ребенке закладывается 

любовь к своему народу, национальной 

истории, формируются основные поведен-

ческие стереотипы. Изустное изложение 

народного фольклора, мифов, легенд, ска-

зок становится проводником дошкольника 

к своему национальному «Я», националь-

ному менталитету, обуславливает устой-

чивость его этнонационального самосо-

знания, что в итоге позитивно сказывается 

на его этнокультурном воспитании. 

Фактором, стимулирующим широкое 

обращение к мотивам народного творче-

ства осетин в системе дошкольного этно-

культурного образования РСО-Алания, 

выступает «Национальная доктрина обра-

зования в Российской Федерации на пери-

од до 2025 г.» [6] и «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» 

[9]. В данных документах наряду с целе-

выми установками, задачами, стоящими 

перед отечественным образованием, сфор-

мулированы прогнозируемые результаты 

освоения в учебной практике новых мето-

дических и методологических подходов, 

которые должны быть получены к 2025 г. 

Учитывая многонациональный характер 

исторически сложившегося российского 

государства, опыт межнационального об-

щения, а также научные представления о 

природе самой этничности, авторами этих 

нормативных документов была показана 

перспектива развития государственной об-

разовательной политики как в целом в 

Российской Федерации, так и на уровне ее 

субъектов. Упор на национальное воспи-

тание, по компетентному мнению разра-

ботчиков, позволит не только нивелиро-

вать отрицательные воздействия на обра-

зовательную систему России, чуждых ей 

глобалистских идей, но и создать побуди-

тельные мотивы для обращения к нацио-

нальной истории, традиционной культуре. 

Поставленные в этих документах задачи 

перед образовательной системой России, в 

силу своей общегосударственной значимо-

сти, позволяют трактовать ее исполнение в 

качестве одного из важных условий обес-

печения национальной безопасности стра-

ны.  

Проведенный анализ педагогической 

теории и практики со всей определенно-

стью свидетельствует о том, что нацио-

нальное и этнокультурное образование не 

находятся в оппозиции друг к другу. 

Напротив, существующая между ними 

диалектическая связь превращает их в 

единое образовательное направление, 

предполагающие сохранение культурного 

многообразия, без которого не мыслим сам 

процесс существования человеческого об-
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щества. Подобно тому, как генетическое 

многообразие выступает фактором, обес-

печивающим устойчивое биологическое 

развитие человеческой популяции, так и 

этнокультурное многообразие выступает 

необходимым условием равновесного 

культурного развития социальных систем. 

Нормативная кодификация данных поло-

жений применительно к Российской Феде-

рации нашла свое отражение в положениях 

Федеральной целевой программы «Укреп-

ление единства российской нации и этно-

культурное развитие народов России 

(2014-2020 гг.)». Авторами-разработ-

чиками обозначенной программы сделана 

попытка сформулировать новую общность 

– «российский народ», которая, по их мне-

нию, призвана придти на смену понятию 

«советский народ», как системообразую-

щее условие. Здесь этнокультурное много-

образие народов России рассматривается в 

качестве основы для общероссийской эт-

нокультурной идентичности.  

Отсюда динамизм этнокультурного, 

духовно-нравственного развития россиян, 

вне зависимости от их этнической принад-

лежности, выступает важным звеном, спо-

собствующим динамичному развитию рос-

сийской полиэтничной политической 

нации и, соответственно, российской госу-

дарственности. В этом отношении до-

школьные образовательные учреждения 

РФ на современном этапе своего развития, 

через усиление этнокультурной составля-

ющей, превращаются в начальную ступень 

по консолидации российской нации. 

 Своеобразный ренессанс образова-

тельной и воспитательной модели на осно-

ве ушедших на второй план, на определен-

ном историческом этапе, традиционалист-

ских ценностей, призван привить учащим-

ся любовь к своей Родине, способность 

адаптироваться к современным социаль-

ным, политическим, экономическим усло-

виям, понимание преемственности поко-

лений, самоценности родного языка и 

культуры, межэтническую терпимость и 

другие необходимые качества. Таким об-

разом, этнокультурная образовательная 

модель, предполагающая симбиоз совре-

менных и традиционных методов, форм 

воспитания и обучения, становится сего-

дня действенным механизмом по реализа-

ции основных положений, принятых орга-

нами государственной власти Российской 

Федерации документов.  

Очевидно, что в этих конкретно-

исторических условиях возрастает значи-

мость духовного начала в формировании 

этнокультурной образованности дошколь-

ников, их нравственности [1], [5], [7], [8]. 

Стимулирующим обстоятельством в этом 

сложном педагогическом процессе высту-

пает личностно-ориентированный подход, 

предполагающий ориентацию детей на 

овладение высшими ценностями своей эт-

нической культуры. Последнее позволит 

ребенку успешно овладеть навыками, дик-

туемыми не только бытовыми потребно-

стями, он может подняться до осознанного 

понимания предназначения человека, его 

совершенства, достоинства, героического 

и трагического. Введение дошкольника в 

мир традиционной народной культуры вы-

ступает первой ступенью познания им 

нравственных категорий, носящих обще-

человеческий характер. Уровень нрав-

ственности личности определяется степе-

нью гармонизации в сознании данных ка-

тегорий, что в итоге формирует его пове-

денческие стереотипы, отношение к окру-

жающим, природной среде. Нравственные 

нормы, обусловленные господствующими 

в обществе морально-этическими ценно-

стями, определяет сознание и самосозна-

ние личности на всех этапах его социаль-

ной эволюции.  

Являясь существом коллективным, 

индивидуум вбирает в себя искомые нрав-

ственные нормы исключительно в ходе 

совместной семейной, игровой, образова-

тельной, производственной, общественной 

и других видов деятельности [3], [11]. 

Только в процессе сравнительного анализа 

и самоанализа как своих, так и окружаю-

щих его людей, поступков, становится 

возможным формирование собственной 

нравственной позиции. В этой связи спо-
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собность к различению нравственного и 

безнравственного следует рассматривать в 

качестве основополагающей воспитатель-

ной задачи, на самых ранних этапах фор-

мирования личности. Выступая своеобраз-

ным триггером духовного самосовершен-

ствования личности, нравственные нормы 

определяют вектор эволюции обществен-

ного сознания, закладывают основы меж-

личностных отношений.  

Рассмотрение духовной культуры в 

качестве самодовлеющей ценности позво-

лило исследователям [2], [3], [10] выделить 

три основных уровня овладения индиви-

дуумом всеми ее составляющими: 

 гармоничный, высший уровень, ха-

рактеризующийся устойчивыми связями 

между индивидуальным и общечеловече-

ским, обеспечивающий всестороннее раз-

витие личности, ее полную самореализа-

цию; 

 дисгармоничный, средний уровень, 

имеющиеся связи носят противоречивый, 

неустойчивый характер, что проявляется в 

невнимательном отношении к окружаю-

щим; 

 агармоничный, нижний уровень, обу-

словленный крайне неустойчивыми связя-

ми или их полным отсутствием, стимули-

рующий доминирование упрощенческого 

подхода во взаимоотношениях.  

Отсюда, надо думать, проистекает 

актуальность построения прогрессивной 

модели этнокультурного дошкольного об-

разования, закладывающей первые пред-

ставления детей о духовности, этических 

нормах поведения. Именно в этом контек-

сте следует рассматривать вопрос, связан-

ный с конкретизацией традиционных цен-

ностных характеристик духовно-нрав-

ственного воспитания осетин. 

Проведенный историко-педагогичес-

кий анализ этнокультурного воспитания, 

логически подводит к необходимости раз-

вернутой конкретизации характеристик 

основных составных элементов народного 

изустного творчества применительно к 

традиционной культуре осетинского наро-

да.  

Надо полагать, решение сформули-

рованной нами научной задачи становится 

возможным лишь при синхронном рас-

смотрении особенностей культурного фе-

номена народа с его этнической историей. 

Здесь сам исторический процесс, включа-

ющий в себя многочисленные перипетии 

исторической судьбы народа, становится 

определяющим фактором его этнокуль-

турного развития. Другими словами, исто-

рическое бытие народа во многом опреде-

ляет черты его этнонационального харак-

тера. 
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