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процесса в дошкольном образовательном учреждении. Показано, что этнопедагогизация дошкольно-
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Abstract. The paper presents the results of an empirical study aimed at the development of ethnonational 
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ods and techniques by which the teacher gets the opportunity to strengthen the ethno-cultural component of 
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тнонациональное самосознание 

личности выступает одним из необ-

ходимых условий стабильного раз-

вития общества, поступательного совер-

шенствования всех сфер как материально-

го, так и нематериального производства Э 
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[2], [3], [5]. На этой теоретико-

методической основе нами был проведен 

преобразующий (формирующий) этап об-

разовательного эксперимента в системе 

дошкольного образования Республики Се-

верная Осетия-Алания. Отталкиваясь от 

известного в педагогике принципа, пред-

полагающего сочетание логического с 

эмоциональным [9], нам удалось конкрети-

зировать и сгруппировать по соответству-

ющим группам методы и приемы, с помо-

щью которых педагог получает возмож-

ность усиливать этнокультурную состав-

ляющую образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении 

(ДОУ): 

первая группа включает в себя мето-

ды и входящие в них приемы, позволяю-

щие сформировать этнонациональное са-

мосознание детей. Широкий спектр прие-

мов – наводящие вопросы, беседы, сов-

местное рассмотрение фотографий, кар-

тин, прослушивание аудиозаписи народ-

ных спектаклей, сюжетов из Нартиады, 

объяснение смыслового содержания мест-

ных топонимов, гидронимов и др. Исполь-

зование гуманитарно-краеведческого при-

ема способствовало раскрытию существа 

человека, через его отношение к окружа-

ющей ландшафтно-географической среде, 

историографии региона, народной культу-

ре; 

вторая группа соотнесена с проект-

ным методом, позволяющим через разъяс-

нение структуры народного календаря 

(ирон мæйрадуаг) раскрыть посредством 

эпических образов смысловую, содержа-

тельную часть народных представлений об 

основных этапах формирования совершен-

ного человека (ирон адаймаг); 

третья группа включает методы, сти-

мулирующие развитие эмоционально-

ценностных ориентиров дошкольников, 

через разнообразные игровые приемы, от-

носимые нами к активным формам обуче-

ния. 

Отсюда становится очевидно, что 

выполнение всего вышеперечисленного 

учебно-образовательного функционала, 

направленного на формирование этно-

культурной образованности в рамках ДОУ, 

невозможно без непосредственного обще-

ния дошкольников как с педагогом, так и 

со своими сверстниками с характерным 

национально-поведенческим стереотипом. 

Последнее в условиях поликультурной 

среды, детско-взрослого сотворчества сти-

мулирует осмысление дошкольником чув-

ства своей причастности к конкретной 

устойчивой этнонациональной общности. 

Через такое вербальное и невербальное 

общение дошкольники стали лучше диф-

ференцировать различные эмоциональные 

состояния собеседника, определять через 

жестикуляцию, интонацию голоса, рече-

вые обороты, мимические реакции их 

внутреннее состояние и личностное отно-

шение к себе.  

На этой познавательной основе у де-

тей возникала реальная возможность 

сформировать собственное представление 

о собеседнике, его мировоззренческих сте-

реотипах. Понимание чувственного состо-

яния другого человека, его внутреннего 

эмоционального настроя, стимулирует у 

детей осознанное сопереживание данному 

эмоциональному настрою – эмпатии. Не-

произвольная демонстрация эмпатии вы-

ступает действенным фактором, стимули-

рующим возникновение доверительных, 

дружеских отношений между всеми участ-

никами образовательного процесса. По-

добное эмоциональное реагирование на 

состояние другого человека позволяет эм-

партирующему дошкольнику не только 

глубже проникать в его душевное состоя-

ние, но и лучше различать свои собствен-

ные эмоции. Впоследствии, надо думать, 

развитие этих положительных навыков ве-

дет к более тонкой душевной организации 

человека, формирует в нем гуманистиче-

ское мировоззрение. 

Исторически сложившаяся поликуль-

турная среда Алании – Кавказа – России 

априори обусловила коннотацию в системе 

этнокультурного образовательного про-

цесса культурного многообразия [10], [11], 

[8]. Данная приоритетная задача базирова-
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лась на понимании того, что движение эт-

нокультурной образованности детей долж-

но проходить несколько стадий. На первом 

этапе основной упор был сделан на введе-

ние отдельных характерных элементов 

культурно-исторического пространства 

различных этнических общностей, высту-

пающих общими для этносов, живущих в 

рассматриваемом регионе. В этом контек-

сте национальное многообразие преподно-

силось педагогом не как отрицательное, а 

как положительное явление, обеспечива-

ющее непротиворечивое вхождение детей 

в круг инонациональных культурных со-

обществ, широко представленных в Рес-

публике Северная Осетия-Алания.  

Большим подспорьем здесь выступа-

ли различные традиционные институты, 

естественно-исторически присутствующие 

на Кавказе, которые обеспечивали ста-

бильность межнациональных отношений. 

В частности, сюда относится институт ата-

лычества, который в соответствии с обыч-

ным правом народов Кавказа предполагал 

передачу малолетнего ребенка на времен-

ное воспитание в инонациональную среду 

[6]. Приемный родитель (опекун), именуе-

мый аталык, брал на себя обязательства по 

его воспитанию наравне со своими родны-

ми детьми. Выступая универсальной фор-

мой изучения языковых, культурных осо-

бенностей, традиций соседних народов, 

аталычество, во многом, обеспечивало 

стабильность межнациональных отноше-

ний, предупреждало возникновение меж-

этнических конфликтов, сближало миро-

понимание народов Кавказа. Примеча-

тельно то, что данный обычай бытовал в 

среде практически всех народов Северного 

Кавказа, независимо от их принадлежно-

сти к той или иной языковой, религиозной 

группе, что само по себе выступает свиде-

тельством его объективной востребован-

ности.  

Безусловно, прямой перенос на со-

временную почву этого института нецеле-

сообразен. Вместе с тем, по нашему мне-

нию, различные элементы традиционного 

воспитания кавказских народов должны 

быть диалектически переосмыслены и ис-

пользованы в системе дошкольного этно-

культурного образования. Такой подход, 

способствующий взаимному обогащению 

детского мировоззрения, будет стимулиро-

вать налаживание между ними компли-

ментарных отношений. Соответственно, он 

имеет большие образовательные перспек-

тивы в учебно-воспитательном простран-

стве в рассматриваемом регионе. 

Этнокультурная направленность об-

разовательного процесса в ДОУ, пред-

определила необходимость развития инту-

итивно-образного мышления у дошколь-

ников. Данное обстоятельство позволило 

подвести их сознание к осмысленному по-

ниманию многообразия человечества, мо-

тивировало их к активному изучению спе-

цифических элементов различных нацио-

нальных культур, расширило их представ-

ления об окружающем поликультурном 

пространстве. Сказанное стимулировало 

накопление опыта аффективно-субъектно-

го сотворчества как между детьми, так и 

между детьми и педагогом, активизирова-

ло процесс по формированию уважитель-

ной культуры общения детей с опорой на 

национально-психологическую специфику.  

Применительно к старшим возраст-

ным группам (5-7 лет) этнопедагогизация 

дошкольного образования, через внеситуа-

тивно-личностное взаимодействие, спо-

собствовала установлению равноправных, 

взаимоприемлемых диалоговых отноше-

ний. Усиление субъектной позиции детей 

непосредственно выразилась в более вы-

раженных проявлениях у них элементов: 

 самостоятельности; 

 инициативности; 

 адаптивности; 

 комплиментарности; 

 уверенности; 

 саморазвития и др. 

Таким образом, удалось достичь бо-

лее высокого уровня диалога между всеми 

субъектами дошкольного образования (пе-

дагог-наставник, дошкольник), в котором 

решающее значение отводилось формиро-
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ванию педагогом-наставником развиваю-

щей ситуации в образовательной до-

школьной среде. Необходимый результат 

по повышению этнокультурной осведом-

ленности детей достигался при обязатель-

ном оптимальном сочетании ее элементов, 

форм, приемов с базовым образованием 

дошкольников. В этом отношении этно-

культурная составляющая в системе до-

школьного образования может быть рас-

смотрена в качестве своеобразной над-

стройкой над традиционным дошкольным 

образованием, где на первой позиции 

находится конкретно-предметная область 

образования, которая закладывает старто-

вые возможности. Сформированная клас-

сиками отечественного дошкольного обра-

зования [2], [4], [7], предметная область 

придает системность всей образовательной 

среде в рамках ДОУ, обеспечивает фунда-

ментальность приобретаемых детьми зна-

ний. Поэтому в текущий период актуали-

зируется решение задачи по поиску опти-

мального соотношения между ними. 

Гармоничное сочетание пропедевти-

ческого (этнокультурного) и основного 

этапов в дошкольном образовании, позво-

ляет рассматривать ДОУ не как некую за-

мкнутую систему, а как систему, имею-

щую выход на системы более высокого 

иерархического уровня – районный, муни-

ципальный, республиканский. Последнее 

сделало возможным, на последующих эта-

пах настоящей исследовательской работы, 

масштабировать наши организационно-

методические наработки по этнопедагоги-

зации дошкольного образования.  

Таким образом, проведенная теоре-

тико-методическая и организационная 

дифференциация образовательного про-

цесса в рамках ДОУ г. Владикавказа на 

внешнюю и внутреннюю среду, продемон-

стрировала актуальность такого подхода 

при усиление этнокультурной составляю-

щей учебного процесса. В ходе констати-

рующего этапа эксперимента, проведенно-

го 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. Ор-

ганизационно-методические условия, спо-

собствующие активизации данного про-

цесса, обусловили решение следующих 

исследовательских задач: 

1. Разработку теоретико-методических 

подходов к этнопедагогизации учебного 

процесса; 

2. Определение основных критериев 

оценки уровня этнокультурной образован-

ности дошкольников на констатирующем 

этапе эксперимента; 

3.  Введение учебно-познавательного 

материала этнокультурной направленности 

в общую систему дидактических условий 

ДОУ, сотворчества педагог-дошкольник, 

дошкольник – родители. 

Результаты экспериментальной рабо-

ты, полученные в ходе второго формиру-

ющего этапа, представлены в таблицах 1, 

2, 3, 4.  

Сравнительный анализ данных таб-

лицы 1 позволил установить ряд законо-

мерностей. По информационно-познава-

тельному критерию на начало эксперимен-

та в экспериментальной группе, удельный 

вес детей, показавших знания ниже необ-

ходимого уровня (НН) составил 80,56%, 

необходимый уровень сформированности 

данного критерия (Н) продемонстрировало 

16,24% и только 3,2% детей были отнесе-

ны к первой группе с уровнем сформиро-

ванности выше необходимого (ВН). В кон-

трольной группе сложилось следующее 

соотношение: сформированность искомого 

критерия ниже необходимого уровня про-

демонстрировало 80,97% дошкольников; 

необходимый уровень показало 16,42%, а 

на группу с уровнем выше необходимого 

пришлось 2,61%. Таким образом, на нача-

ло преобразующего этапа проведенного 

нами эксперимента, распределение уровня 

сформированности информационно-позна-

вательного критерия в экспериментальной 

группе, состоящей из 115 детей и в кон-

трольной группе (55 детей), примерно 

одинаковое. 
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Таблица 1. Уровни сформированности информационно-познавательного критерия этнокуль-

турной образованности дошкольников старших возрастов на формирующем этапе экспери-

мента в ДОУ г. Владикавказа. 

Группы 

Уровни сформированности информационно-

познавательного критерия у дошкольников  
В 

ВН Н НН 

чел. % чел. % чел. % 

Экспериментальная (Н) 4 3,20 18 16,24 93 80,56 115 

Экспериментальная (К) 9 7,84 27 23,53 79 68,63 115 

Контрольная (Н) 2 2,61 9 16,42 44 80,97 55 

Контрольная (К) 3 3,51 10 18,51 42 77,95 55 

 

По итогам второго, завершающего 

(конечного) этапа экспериментальной ра-

боты, сложилось принципиально иное со-

отношение уровней сформированности 

информационно-познавательного критерия 

между экспериментальной и контрольной 

группой дошкольников. Здесь, примени-

тельно к экспериментальной группе, 

удельный вес детей, показавших результат 

ниже необходимого уровня, значительно 

снизился и составил – 68,63%. Одновре-

менно увеличился удельный вес и абсо-

лютная численность дошкольников, про-

демонстрировавших знания выше необхо-

димого и необходимого уровня. Выше не-

обходимый уровень составила группа из 9 

человек (7,84%), а необходимый – 27 чело-

век (23,53%). Таким образом, количество 

дошкольников, имеющих по информаци-

онно-познавательному критерию уровень 

выше необходимого, увеличилось более 

чем в 2 раза, а численность дошкольников 

с необходимым уровнем сформированно-

сти увеличилась на 0,5 раза. 

Применительно к контрольной груп-

пе выявленная тенденция оказалась значи-

тельно менее выраженной. Здесь числен-

ность дошкольников с уровнем ниже необ-

ходимого уменьшалась на 4,6%, а с уров-

нем выше необходимого и необходимого 

увеличилась, соответственно, на 50 и 11%. 

Выявленные в ходе сравнительного анали-

за данных таблицы 1 устойчивые тенден-

ции свидетельствуют о достаточно высо-

кой эффективности мер организационного, 

методического и дидактического характе-

ра, которые были апробированы нами в 

ходе настоящего эксперимента. 

Перейдем к сравнительному анализу 

эмпирических данных, сконцентрирован-

ных в таблице 2. Здесь в динамике показа-

но изменение уровня сформированности 

этнокультурной образованности детей по 

эмоционально-ценностному критерию. На 

начало эксперимента только 6,86% до-

школьников по указанному критерию име-

ли уровень выше необходимого и 16,90% – 

необходимый. Значительно выше удель-

ный вес имела группа дошкольников 

(76,24%), демонстрирующих уровень ниже 

необходимого. По контрольной группе на 

начальном этапе эксперимента распреде-

ление имело еще более выраженную нега-

тивную форму. Так на группу с уровнем 

сформированности второго критерия при-

ходилось всего 6,03% от общей численно-

сти, участвовавших в эксперименте. Груп-

па с уровнем выше необходимого состави-

ла 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 кри-

терию (НН), тогда как по второму крите-

рию (Н) лучшее положение сложилось в 

контрольной группе. 
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Таблица 2. Уровни сформированности эмоционально-ценностного критерия этнокультурной 

образованности дошкольников старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в 

ДОУ г. Владикавказа. 

Группы 

Уровни сформированности эмоционально-

ценностного критерия у дошкольников  
В 

ВН Н НН 

чел. % чел. % чел. % 

Экспериментальная (Н) 7 6,86 19 16,90 87 76,24 115 

Экспериментальная (К) 20 16,43 20 17,85 75 65,72 115 

Контрольная (Н) 3 6,03 9 17,32 42 76,65 55 

Контрольная (К) 4 7,44 9 16,54 41 76,02 55 

 

В завершающей конечной фазе экс-

периментальной работы произошли суще-

ственные изменения по уровню сформиро-

ванности эмоционально-ценностного кри-

терия в экспериментальной группе: уро-

вень выше необходимого примерно в 3 ра-

за превысил свое значение по отношению 

к начальной фазе и составил 16,43%; уро-

вень необходимый продемонстрировало 

уже 17,85% дошкольников; удельный вес 

третьей группы – ниже необходимого 

уровня – существенно уменьшился и со-

ставил 65,72%. По контрольной группе не 

наблюдалось столь существенного поло-

жительного изменения распределения до-

школьников по трем группам. Здесь про-

изошло незначительное увеличение удель-

ного веса группы с уровнем выше необхо-

димого – 7,43% против 6,03% на начало 

эксперимента; уменьшение удельного веса 

группы с уровнем ниже необходимого – 

76,02% против 76,65% на начало экспери-

мента, при этом удельный вес группы с 

уровнем необходимым уменьшился – 

16,54% против 17,32%. 

Данные эксперимента по изменению 

уровню сформированности действенно-

практического критерия, предполагающего 

активное использование дошкольниками 

этнокультурных знаний в ходе культуро-

творчества в различных сферах жизнедея-

тельности, осознанное демонстрирование 

своей этнонациональной принадлежности 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Уровни сформированности действенно-практического критерия этнокультурной 

образованности дошкольников старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в 

ДОУ г. Владикавказа 

Группы 

Уровни сформированности действенно-

практического критерия у дошкольников  
В 

ВН Н НН 

чел. % чел. % чел. % 

Экспериментальная (Н) 3 2,50 16 14,05 96 83,50 115 

Экспериментальная (К) 6 4,53 26 23,07 83 72,43 115 

Контрольная (Н) 2 3,05 7 12,53 46 84,42 55 

Контрольная (К) 3 4,28 8 15,40 44 80,32 55 

 

На начало эксперимента по экспери-

ментальной группе уровень сформирован-

ности данного критерия выше необходи-

мого продемонстрировало 2,50% детей, 

необходимый уровень – 14,05% и ниже не-

обходимого – 83,50% детей. Столь высо-

кий удельный вес группы с уровнем ниже 

необходимого свидетельствует о значи-

тельных потенциальных резервах освоения 

в практике дошкольного образования эт-

нокультурной компоненты. Сказанное 

нашло свое непосредственное подтвер-
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ждение и по распределению детей в кон-

трольной группе. Здесь на начало экспе-

римента 84,42% дошкольников имели уро-

вень сформированности ниже необходимо-

го, 12,53% имели необходимый и только 

3,05 дошкольников продемонстрировали 

уровень выше необходимого. 

На втором конечном этапе экспери-

мента, применительно к эксперименталь-

ной группе, произошли существенные по-

зитивные изменения: уровень выше необ-

ходимого пришелся уже на 4,53%, что в 2 

раза превышает уровень на начало экспе-

римента; 23,07% дошкольников достигли 

необходимого уровня; уменьшилось число 

дошкольников с уровнем ниже необходи-

мого – 72,43%. В тоже время, в контроль-

ной группе позитивные изменения носили 

гораздо менее выраженный характер. 

Здесь удельный вес дошкольников по трем 

уровням, соответственно, составил: 4,28% 

(ВН); 15,04% (Н); 80,32% (НН).  

По итогам проведенного образова-

тельного эксперимента была составлена 

сводная таблица 4, где приведены резуль-

таты его формирующего этапа. В целом, на 

начало эксперимента уровень сформиро-

ванности этнокультурной осведомленно-

сти выше необходимого демонстрировало 

2,41% дошкольников, необходимый уро-

вень – 16,00%, ниже необходимого – 

81,59%. В контрольной группе на начало 

эксперимента этнокультурная образован-

ность дошкольников, демонстрирующих 

уровень выше необходимого, составила 

2,3%; необходимый уровень – 16,45% и 

ниже необходимого – 81,25%. Сравни-

тельный анализ приведенных эмпириче-

ских данных свидетельствует о сопостави-

мости уровней этнокультурной образован-

ности дошкольников на начало экспери-

мента по экспериментальной и контроль-

ной группам. Здесь различия не носят ярко 

выраженного характера. 

 

Таблица 4. Сформированность уровня этнокультурной образованности дошкольников стар-

ших возрастов по итогам формирующего этапа эксперимента в ДОУ г. Владикавказа 

Группы 

Уровни этнокультурной образованности дошколь-

ников  
В 

ВН Н НН 

чел. % чел. % чел. % 

Экспериментальная (Н) 2 2,41 19 16,00 94 81,59 115 

Экспериментальная (К) 8 6,75 27 23,40 80 69,85 115 

Контрольная (Н) 1 2,30 9 16,45 45 81,25 55 

Контрольная (К) 1 2,35 10 17,65 44 80,00 55 

 

Противоположное распределение 

сложилось на втором конечном этапе про-

веденного нами эксперимента, когда было 

осуществлено освоение в образовательном 

процессе этнокультурной составляющей. 

Принципиальным моментом здесь высту-

пает значительное увеличение детей в экс-

периментальной группе с уровнем сфор-

мированности этнокультурной образован-

ности выше необходимого – 6,75%, что 

примерно в три раза выше его уровня на 

начало эксперимента. Существенно увели-

чился удельный вес дошкольников с необ-

ходимым уровнем – 23,40%, при одновре-

менном сокращении численности до-

школьников с уровнем ниже необходимого 

– 69,85%.  

Другой обобщающей характеристи-

кой заключительного этапа формирующе-

го эксперимента стало незначительное 

улучшение показателей этнокультурной 

образованности дошкольников в кон-

трольной группе. В данной группе на про-

тяжении всего эксперимента наблюдалась 

незначительная волатильность величин 

показателей, характеризующих уровень 

этнокультурной образованности детей.  

Так, на конец эксперимента удель-
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ный вес дошкольников в контрольной 

группе с уровнем выше необходимого со-

ставил 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 анализ результатов 

формирующего этапа комплексного обра-

зовательного эксперимента позволяет го-

ворить о достаточно высокой эффективно-

сти освоения в практике функционирова-

ния детских образовательных учреждений 

комплексных организационно-педагоги-

ческих, методических мер, направленных 

на усиление этнокультурной образованно-

сти дошкольников старших возрастов. Они 

позволяют через формирование субъект-

ной позиции дошкольников старших воз-

растов осуществить их этническую социа-

лизацию, повысить уровень их этнокуль-

турной осведомленности.  

Этнопедагогизация дошкольного об-

разования, посредством активизации ин-

формационно-познавательного, эмоцио-

нально-ценностного и действенно-прак-

тического критерия, придает необходимый 

динамизм, вариативность развитию до-

школьного образования в рамках рассмат-

риваемого региона, с учетом его поликуль-

турности и полисемичности. Последнее 

обеспечивает непротиворечивое формиро-

вание у детей стремления к познанию ос-

нов этнической культуры своего народа, 

при сохранении живого, естественного ин-

тереса к культурам других этнических со-

обществ.  

Все выше изложенное позволило 

сформулировать ряд обобщающих выво-

дов и предложений: 

1. Задача превращения дошкольни-

ка в полноправного участника образова-

тельного процесса неотделима от его по-

гружения в основные компоненты этно-

культуры. Национальные традиции, обря-

дово-ритуальный комплекс, народное пес-

нопение, танцы, орнаменталистика, мате-

ринский язык и др., все они на визуальном, 

звуковом и вербальном уровне отражают 

национальную культуру в широком смыс-

ле этого понятия. Каждый национальный 

регион Российской Федерации призван их 

использовать в процессе этнокультурного 

воспитания и обучения дошкольников. В 

этом наглядно проявляется федеративная 

природа нашего государства, что подспуд-

но должно находить свое непосредствен-

ное проявление и при формировании про-

грессивных моделей этнопедагогического 

дошкольного образования. 

2. Теоретические и практические 

аспекты рассматриваемого вопроса под-

тверждают существенное влияние на этно-

культурную осведомленность детей до-

школьного возраста окружающей его со-

циокультурной среды, которая определя-

ется нами в термине: «территория до-

школьного детства». Поэтому, основные 

направления дошкольного образования, 

являющиеся по своему внутреннему со-

держанию взаимосвязанными и взаимодо-

полняющими, предполагают их комплекс-

ное освоение в учебной и воспитательной 

практике региона. Практическая реализа-

ция этнопедагогической модели взаимо-

действия педагогов, детей и их родителей 

в рамках «территории дошкольного дет-

ства» обеспечивает усиление конверген-

ции между внешним и внутренним конту-

ром дошкольного образовательного учре-

ждении. «Территория дошкольного дет-

ства» организуется, прежде всего, в инте-

ресах дошкольников, она призвана учиты-

вать их познавательные потребности, вы-

ступает стимулом к их саморазвитию. 

3. Полученный в ходе педагогиче-

ского эксперимента массив эмпирических 

данных свидетельствует о недостаточном 

внимании к этнокультурной стороне до-

школьного образования в ДОУ г. Влади-

кавказа, что предопределило кратное пре-

вышение количества детей с уровнем эт-

нокультурной образованности ниже необ-

ходимого по сравнению с детьми с уров-

нем выше необходимого; в общем ряду 

взятых критериев оценки этнокультурной 

образованности дошкольников наиболее 

высокий уровень сложился по эмоцио-
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нально-ценностному критерию, вторую и 

третью позицию занял, соответственно, 

информационно-познавательный и дей-

ственно-практический критерий; с целью 

повышения уровня этнокультурной обра-

зованности на внутреннем контуре образо-

вательного процесса в ДОУ (дошкольники 

старших возрастов), следует осуществить 

ряд организационно-педагогических нова-

ций, нацеленных на более полное и все-

стороннее раскрытие специфики соответ-

ствующей этнонациональной общности. 
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