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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Глобализация современного мира 

приводит к процессам единения, унификации и ассимиляции, последствием 

которых являются взаимное проникновение, смешение и заимствование 

культур, потеря уникальности и своеобразия этнических групп. Наряду с этим, 

мировым сообществом осознается необходимость сохранения самобытности 

этносов, культурного многообразия в условиях общепланетарной 

цивилизации. Соответственно, все более актуальное значение приобретает 

проблема этнокультурного воспитания подрастающего поколения.  

Актуальность этнокультурного воспитания подтверждается Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период        

до 2025 г., где одним из стратегических приоритетов является поддержка 

этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации [1]. 

Проблема сохранения и развития этнических культур народов Арктики в 

условиях глобализации занимает большое значение не только для 

национальных регионов страны, но и Российской Федерации в целом. В 

Республике Саха (Якутия) – РС (Я) в арктическую зону России входят 13 

районов (Указ Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 296) [2], населенных 

коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Эти народы являются 

уникальными в своей самобытности, сохранившими родной язык, 

материальную и духовную культуру. Следует отметить и директивные 

документы, регламентирующие развитие этнокультурных особенностей и 

традиций в сфере образования: «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации» [4], Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (с изменениями на 24 марта 2021 г.) [3], 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) [5].  

В настоящее время у кочевых северных народов наблюдается 

нарушение традиционных межпоколенных связей, приводящее к постепенной 
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утрате этнокультурных традиций, норм и ценностей, этнических признаков. С 

целью сохранения традиционного хозяйства, культуры и языка коренных 

малочисленных народов Севера были созданы и функционируют кочевые 

школы, которые обеспечивают доступное образование обучающихся без 

отрыва от семьи. Процесс воспитания в условиях кочевой школы организуется 

в образовательной среде, обусловленной системой отношений школьников-

северян с окружающим миром, взаимоотношений с взрослыми, основанных на 

этнокультурных традициях, на историческом опыте и культуре воспитания 

северных народов. Требуется исследование специфики образовательной 

среды кочевой школы, ее возможностей в этнокультурном воспитании 

школьников-северян. 

Степень разработанности темы исследования. В работах известных 

философов, педагогов и психологов подчеркивается значимость среды в 

воспитании личности. В трудах П.П. Блонского, Ф.А. Дистервега, Дж. Дьюи, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и 

других отражены влияние и формирующая роль окружающей среды на 

развитие личности ребенка. В психолого-педагогической науке феномен 

образовательной среды и ее моделирование рассматриваются в исследованиях 

В.П. Лебедевой, В.А. Орлова, В.И. Панова, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, 

В.А. Ясвина и др. Проблеме этнокультурного воспитания детей посвящены 

работы Е.С. Бабуновой, А.А. Басовой, Л.М. Захаровой, Л.Г. Зенковой,            

Г.И. Губа, Н.И. Маркина и др. Реализация этнопедагогического подхода в 

воспитании личности раскрыта в работах В.Ф. Афанасьева, Е.А. Барахсановой, 

Г.Н. Волкова, А.А. Григорьевой, Д.А. Данилова, А.Г. Корниловой, И.Л. Набока, 

Н.Д. Неустроева, А.Д. Николаевой, А.Б. Панькина, Т.Н. Петровой, И.С. Портнягина, 

А.Д. Семеновой и др. Различные аспекты использования педагогического 

потенциала среды в воспитании личности представлены в исследованиях       

Т.Л. Божинской, В.Л. Бочаровой, З.С. Жирковой, З.В. Ершовой, О.О. Кислевой, 

М.П. Нечаева, Т.О. Шумилиной и др. Результаты исследований особенностей 

воспитания детей народов Севера отражены в работах У.А. Винокуровой,    
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З.С. Жирковой, В.Н. Марфусаловой, Н.Д. Неустроева, Р.С. Никитиной,        

А.Н. Фроловой и др. Вопросы организации образовательного процесса в 

условиях деятельности кочевых школ РС (Я) рассматриваются в научных 

трудах Ф.В. Габышевой, Н.И. Бугаева, А.Ф. Головина, С.Г. Жирковой,          

Н.Д. Неустроева, В.А. Роббека, А.М. Цирульникова и др., особенности 

организации кочевого образования раскрыты в диссертационных 

исследованиях З.С. Жирковой, В.Н. Егорова, Ю.А. Слепцова и др. Несмотря 

на имеющиеся исследования в области изучаемой нами проблемы, 

недостаточно исследованы отдельные аспекты, в частности, этнокультурное 

воспитание школьников-северян в условиях деятельности кочевых школ. В 

связи с этим необходимо обоснование теоретико-методологических и 

содержательно-организационных основ этнокультурного воспитания 

школьников-северян с использованием возможностей образовательной среды 

кочевой школы. Вышеизложенное позволило выявить ряд противоречий по 

исследуемой проблеме:  

− между направленностью ФГОС на сохранение этнических традиций 

кочевых малочисленных народов Севера, проживающих в Российской 

Федерации, и недостаточной ориентированностью исследований по 

этнокультурному воспитанию школьников-северян в условиях кочевья;  

− между необходимостью учета специфики образовательной среды 

школы и ее педагогического потенциала в образовательном процессе и 

недостаточной изученностью данного аспекта в рамках этнокультурного 

воспитания школьников-северян кочевых школ РС (Я);  

− между необходимостью подготовки личности как субъекта и 

транслятора этнических традиций народов Севера и недостаточной 

разработанностью педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

этнокультурного воспитания школьников-северян кочевой школы в 

педагогической практике. 
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Обозначенные противоречия актуализируют и обусловливают 

постановку проблемы исследования, заключающейся в необходимости 

теоретического обоснования и практической реализации педагогических 

условий этнокультурного воспитания школьников-северян с использованием 

средств педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы. 

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная 

разработанность проблемы исследования определили тему диссертации: 

«Этнокультурное воспитание школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность педагогических условий этнокультурного 

воспитания школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы.  

Объект исследования: процесс этнокультурного воспитания 

школьников-северян кочевой школы. 

Предмет исследования: педагогические условия этнокультурного 

воспитания школьников-северян в образовательной среде кочевой школы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

процесс этнокультурного воспитания школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы будет 

результативным, если: 

− конкретизированы содержание и сущность понятия «этнокультурное 

воспитание» школьников-северян кочевой школы; 

− определены специфика образовательной среды кочевой школы и ее 

педагогический потенциал в аспекте этнокультурного воспитания 

школьников-северян; 

− выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия 

этнокультурного воспитания школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы; 
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− сформирован комплекс диагностического инструментария критериев 

оценивания и показателей эффективности процесса этнокультурного 

воспитания школьников-северян в кочевой школе. 

В соответствии со сформулированными целью, объектом, предметом и 

гипотезой определены следующие задачи исследования:  

1. Конкретизировать содержание и сущность понятия «этнокультурное 

воспитание» школьников-северян кочевой школы. 

2. Раскрыть и охарактеризовать специфику образовательной среды 

кочевой школы и ее педагогический потенциал в контексте этнокультурного 

воспитания школьников-северян. 

3. Выявить и обосновать педагогические условия и определить комплекс 

диагностического инструментария оценивания результативности процесса 

этнокультурного воспитания школьников-северян кочевой школы. 

4. Экспериментально проверить эффективность выявленных 

педагогических условий, способствующих этнокультурному воспитанию 

школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы. 

Методологическую основу исследования составили:  

− культурологический подход (Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский,         

Н.Б. Крылова, И.Я. Лернер, Дж. Мид, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин,                  

В.А. Сластенин, А.Я. Флиер, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и др.), направленный 

на приобщение личности к культурным ценностям, его инкультурации, 

формирования социокультурного опыта; 

− этнопедагогический подход (В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, Д.А. 

Данилов, З.С. Жиркова, Н.Д. Неустроев, А.Б. Панькин, И.С. Портнягин, А.Д. 

Семенова и др.), раскрывающий содержание организации и осуществления 

процесса воспитания с опорой на этнокультурные традиции, исторический 

опыт и культуру воспитания этносов; 
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− деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Б.Д. Эльконин и др.), позволяющий рассматривать организацию 

воспитательного процесса в системе субъект-субъектных отношений как 

средство становления и развития личности;  

− событийный подход (А.С. Макаренко, С.Д. Дерябо, Д.В. Григорьев,       

Л.И. Новикова, В.А. Педан, В.И. Слободчиков, М.С. Якушкина и др.), 

рассматриваемый в контексте средового подхода (А.В. Иванов, Ю.С. Майнулов 

и др.) в воспитании, обеспечивающий воссоздание событийности детско-

взрослой жизни в процессе этнокультурного воспитания, способствующего 

развитию личности школьника. 

Теоретическими основами исследования являются: 

− научные исследования феномена культуры и этноса (С.А. Арутюнов,       

Ю.В. Бромлей, П.И. Кушнер, С.В. Лурье, С.М. Широкогоров и др.), 

позволяющие выделить формирующую и воспитывающую функцию 

этнокультуры;  

− научные парадигмы теории воспитания (П.П. Блонский, А. Дистервег,   

Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский,           

К.Д. Ушинский и др.), основанные на идее народности воспитания как 

единства общечеловеческого и национального воспитания;  

− научные исследования, раскрывающие содержание этнокультурного 

воспитания личности (А.Б. Афанасьева, Е.С. Бабунова, Т.Н. Бакланова, Г.И. Губа, 

З.С. Жиркова, Л.М. Захарова, Л.Г. Зенкова, Р.С. Никитина, А.Б. Панькин и 

др.);  

− исследования региональных авторов по проблеме воспитания детей 

народов Севера (В.Ф. Афанасьев, У.А. Винокурова, Д.А. Данилов, З.С. Жиркова, 

Н.Д. Неустроев, И.С. Портнягин, В.А. Роббек, А.Д. Семенова и др.); 

− исследования научной категории «образовательная среда» (В.П. Лебедева, 

Ю.С. Майнулов, В.А. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков,            

С.В. Тарасов, В.А. Ясвин), раскрывающие содержание ее структурных 
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компонентов, определяющие влияние окружающей среды на формирование 

личности; 

− исследования проблемы развития кочевых школ Севера (В.Н. Егоров,    

З.С. Жиркова, Н.Д. Неустроев, Р.С. Никитина, Ю.А. Слепцов, В.А. Роббек и 

др.), исследования педагогического потенциала этнокультурных традиций                 

З.С. Жирковой, М.С. Якушкиной;  

− нормативно-правовая документация, включающая Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации», «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации», «Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г.», «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года», ФГОС НОО, Закон 

Республики Саха (Якутия) от 22.07.2008 591-З № 73-IV «О кочевых школах 

Республики Саха (Якутия)». 

Методы исследования:  

− теоретические: анализ научных источников, изучение нормативных 

документов с целью раскрытия сущности проблемы исследования; синтез 

научной литературы по проблеме исследования с целью формирования 

понятийно-терминологического аппарата, моделирование содержания 

воспитательного процесса;  

− эмпирические: наблюдение, беседа, анкетирование, опрос, 

экспериментальная проверка выявленных педагогических условий;  

− статистические: качественный и количественный анализ, 

математические методы расчета и вычисления достоверности результатов 

исследования (критерий Крамера-Уэлча, t-критерия Стьюдента), регистрация 

полученных данных. 

Экспериментальная база исследования. Кочевые школы в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов РС (Я): МБОУ «Улахан-Чистайская СОШ 

имени Н.С. Тарабукина» Момского района; МОУ «Основная 
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общеобразовательная малокомплектная (кочевая) школа «Угут» № 38» 

Алданского района; МОУ «Основная общеобразовательная малокомплектная 

(кочевая) школа «Амма» № 40» Алданского района; «Айлик» при МБОУ 

«Тополинская средняя общеобразовательная школа» Томпонского района. К 

базе исследования относятся также кочевые школы-сады: «Нэргэт» при МБОУ 

«Себян-Кюельская национальная эвенская средняя общеобразовательная 

школа имени П.А. Ламутского» Кобяйского района; «Куонэлэкэн» при МБОУ 

«Харыялахская средняя общеобразовательная школа им. Х.А. Христофорова» 

Оленекского района эвенкийского национального района. Специфика кочевых 

школ характеризуется малочисленностью и малокомплектностью, в связи с 

этим охват в эксперименте учащихся начальных классов составил 81 человек, 

в контрольную группу вошли 42 ребенка, в экспериментальную группу – 39 

детей. 

Этапы исследования. Научное исследование проводилось в 3 этапа 

(2014-2020 гг.): 

− I этап (2014–2015 гг.) – поисково-аналитический: изучение и анализ 

научной литературы по проблеме исследования; определение 

методологических подходов к исследуемой теме; уточнение сущностных 

характеристик исходных понятий и компонентов, конкретизация критериев 

оценивания и показателей эффективности процесса этнокультурного 

воспитания, подбор диагностических инструментариев;  

− II этап (2015–2019 гг.) – экспериментальный: проверка гипотезы 

путем проведения эксперимента; выявление и апробация педагогических 

условий этнокультурного воспитания школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы; 

уточнение методологических и теоретических позиции исследования; 

− III этап (2019–2020 гг.) – аналитико-обобщающий: теоретическое 

обобщение и систематизация, статистическая обработка, математический 

расчет полученных данных в ходе эксперимента, оформление результатов 

диссертационного исследования. 
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Научная новизна результатов исследования: 

− конкретизирована сущность содержания понятия «этнокультурное 

воспитание» школьников-северян как целенаправленный процесс 

формирования интегрального качества личности, отражающего совокупность 

знаний и представлений о родной культуре, формирующегося как опыт 

поведения в соответствии с нормами своей этнической группы, готовность к 

сохранению и развитию родной культуры в условиях межкультурного 

взаимодействия и интеграции 

− раскрыта специфика образовательной среды кочевой школы, 

включающей структурные компоненты (пространственно-предметный, 

социально-коммуникативный и организационно-содержательный), определен 

ее педагогический потенциал, способствующий этнокультурному воспитанию 

школьников-северян в условиях кочевой школы, расширяющей содержание 

регионального этнокультурного образования;  

− разработана научная идея об эффективности этнокультурного 

воспитания школьников-северян в условиях актуализации воспитательных 

возможностей содержания образовательной деятельности, имеющего 

ценностную и этническую направленность, организации внеурочной 

деятельности с учетом специфических особенностей кочевого уклада 

жизнедеятельности, взаимосвязи окружающей природы и этнокультурных 

традиций народов Севера, создании практики событийных мероприятий, 

формирующих диалогичность и субъектность участников воспитательного 

процесса,  что способствует сохранению традиционной культуры кочевых 

народов Севера; 

− сформирован комплекс диагностического инструментария, 

выявляющий результативность этнокультурного воспитания школьников-

северян в кочевой школе.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

− обосновано представление об «этнокультурном воспитании» 

применительно к школьникам-северянам посредством педагогического 
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потенциала образовательной среды в условиях кочевой школы, расширяющее 

содержание этнокультурного воспитания в педагогической практике; 

− изложено положение о возможностях использования педагогического 

потенциала образовательной среды кочевой школы как средства 

этнокультурного воспитания школьников-северян, обогащающее теорию 

этнокультурного воспитания; 

− уточнен комплекс диагностического инструментария, позволяющий 

определить эффективность этнокультурного воспитания школьников-северян 

посредством педагогического потенциала образовательной среды кочевой 

школы. 

Практическая значимость исследования подтверждается 

следующим: 

1) модель реализации педагогических условий этнокультурного 

воспитания школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы внедрена в педагогическую практику 

кочевой школы РС (Я), подтверждающаяся актом внедрения № 23/1 от 1 июня   

2021 г.;  

2) уточнен и реализован диагностический инструментарий для 

оценивания результата этнокультурного воспитания школьников-северян в 

условиях кочевой школы;  

3) разработана и реализуется авторская программа повышения 

квалификации педагогов «Организация этнокультурного образования 

младших школьников во внеурочной деятельности в условиях школ Севера».  

Результаты диссертационного исследования могут быть востребованы в 

национальных регионах, осуществляющих в образовательных организациях 

этнокультурное воспитание обучающихся. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается опорой на теоретико-методологические подходы, выбором 

методов исследования, адекватных его цели, задачам и решаемой проблеме; 

логикой организации опытно-экспериментальной работы; разнообразием 

привлечённых источников и сопоставлением содержащихся в них данных, 
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репрезентативностью полученных экспериментальных результатов, 

одобрением основных положений исследования на конференциях, семинарах 

и совещаниях различных уровней, положительными отзывами о научно-

педагогической деятельности диссертанта. Достоверность педагогического 

эксперимента подтверждается также актом о внедрении результатов 

исследования, математической и статистической обработкой результатов с 

помощью критерия Крамера-Уэлча, t-критерия Стьюдента.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения доложены автором и получили одобрение на международных, 

всероссийских, региональных и вузовских конференциях, научно-

практических семинарах. Международных: «Электронное обучение в ВУЗе и 

школе», г. Санкт-Петербург (2014 г.); «Воспитание и обучение детей народов 

Севера в контексте индигенного подхода», г. Якутск (2020 г.); «Школа как 

стратегический ресурс развития Арктики», посвященная памяти доктора 

педагогических наук, профессора Н.Д. Неустроева, г. Якутск (2021 г.). 

Всероссийских: «Инновации и традиции педагогической науки», посвященная 

80-летнему юбилею кафедры педагогики СВФУ, г. Якутск (2015 г.); «Пути 

обновления современного образования», посвященная 80-летнему юбилею 

доктора педагогических наук, профессора Д.А. Данилова, г. Якутск (2015 г.); 

«Реализация ФГОС в начальной школе: инновационные подходы к 

организации образовательного процесса», г. Якутск (2019 г.); «Молодой 

исследователь: вопросы науки и образования», посвященная 85-летнему 

юбилею члена-корреспондента РАО, заслуженного деятеля науки РФ, доктора 

педагогических наук, профессора Д.А. Данилова (2021 г.); «Афанасьевские 

чтения. Инновации и традиции педагогической науки-2021», посвящённая 90-

летию со дня рождения доктора педагогических наук, профессора                    

И.С. Портнягина (2021г.). Республиканских: «Педагогика и психология семьи: 

современные вызовы, традиции и инновации», г. Якутск (2015 г.); 

«Аргуновские чтения», г. Якутск (2017 г.); «); «Педагог. Творец. Личность»,  

г. Якутск (2017 г., 2018 г.) и др.  
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Основное содержание диссертационной работы отражено в 17 

опубликованных работах общим объемом 9,6 п. л., личный вклад составил 7,2 

п.л. Из них 5 статей – в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 12 статей – в других изданиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Этнокультурное воспитание школьников-северян конкретизируется 

нами как целенаправленный процесс формирования интегрального качества 

личности, отражающего степень владения этнокультурными знаниями и 

представлениями о традиционном укладе жизни в условиях северного кочевья, 

ценностного отношения к материальной и духовной культуре, активной 

позиции личности как субъекта и транслятора этнокультурных традиций 

народов Севера.  

2. Специфика образовательной среды кочевой школы заключается в 

особенностях ее структурных элементов, таких как пространственно-

предметный, представленный его наполненностью окружающей природой, 

традиционным бытом и промыслом, богатством родного языка и фольклора, 

обычаев, традиций, обрядов и ритуалов этноса; социально-коммуникативный, 

обусловленный взаимосвязью и взаимодействием субъектов воспитательного 

процесса как событийного окружения, включающего семью школьника-

северянина, сородичей, педагогических работников; организационно 

содержательный, определяющийся адаптированным к биоритму 

школьников-северян и природному календарю Севера учебным планом и 

режимом работы школы, насыщенностью урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности этнокультурным содержанием, методами и 

формами воспитания, способствующими эффективности этнокультурного 

воспитания. Педагогический потенциал кочевой школы, тождественный 

компонентам образовательной среды, как его источнику, представлен 

следующими составляющими: материально-духовная, социальная и 

содержательно-методическая. 
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3. Критерии и показатели результата процесса этнокультурного 

воспитания школьников-северян в условиях кочевой школы включают 

следующие компоненты: информационный компонент (владение знаниями и 

представлениями об этнокультуре, истории и самобытном традиционном 

укладе жизни кочевых коренных народов Севера); эмоционально-ценностный 

компонент (осознание своей этнической принадлежности, основанное на 

чувстве гордости за свой этнос, понимании ценности этнокультурного 

наследия); рефлексивный компонент (готовность к принятию иных 

этнокультур, к трансляции этнокультурных традиций, норм и ценностей 

кочевых коренных народов Севера). 

4. Эффективность этнокультурного воспитания школьников-северян 

средствами педагогического потенциала образовательной среды кочевой 

школы возможна при реализации следующих педагогических условий: 

− актуализация воспитательных возможностей содержания образовательной 

деятельности, имеющей ценностную и этническую направленность, значимых 

и необходимых в процессе этнокультурного воспитания; 

− организация внеурочной деятельности с учетом специфических 

особенностей кочевого уклада жизнедеятельности, взаимосвязи окружающей 

природы и этнокультурных традиций народов Севера, способствующей 

результативности этнокультурного воспитания; 

− создание практики событийных мероприятий, формирующих 

диалогичность и субъектность участников различных возрастных сообществ 

(учащиеся, родители, педагоги и другие члены общины) образовательной 

среды кочевой школы как эффективной формы этнокультурного воспитания. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка 

использованной литературы (219 источников, из которых 12 – на английском 

языке), 9 приложений. Общий объем диссертации составляет 171 страница, 

содержит 21 таблицу, 11 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ-СЕВЕРЯН В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КОЧЕВОЙ ШКОЛЫ  

 

1.1.  Содержание и сущность понятия «этнокультурное воспитание» 

 

Интерес к проблеме этнокультурного воспитания в полиэтническом 

мире существует достаточно давно. Педагогическая наука накопила 

значительный теоретический и практический опыт воспитания детей, 

основанный на потенциале народных традиций. Идеи национального 

воспитания нашли отражение в работах выдающихся педагогов, таких как 

Ф.А.В. Дистервег, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский и др. [56, 83, 84, 183, 191 и др.]. В настоящее время проблема 

этнокультурного воспитания является предметом исследования современных 

ученых, таких как Е.С. Бабунова, Т.Н. Бакланова, Г.И. Губа, Л.М. Захарова, 

Л.Г. Зенкова, Н.И. Маркин, А.Н. Фролова и др. [18, 22, 50, 68, 71, 111, 196 и 

др.]. 

Концептуальная база понятия «этнокультурное воспитание» 

рассматривается в ключевых категориях: «этнос», «культура», «этнокультура» 

и «воспитание». Основой анализа данных дефиниций является их 

соотношение, определяющее взаимосвязь между ними и раскрывающее 

содержательную сущность процесса этнокультурного воспитания.  

Для осмысления данного определения перейдем к рассмотрению 

содержания понятия «этнос», имеющего непосредственное отношение к теме 

нашего исследования. В начале ХХ в. трактовка термина «этнос» была 

представлена русским этнографом С.М. Широкогоровым. Этнограф выделил 

основные его признаки: язык, обычаи, уклад жизни и традиции [207]. В 

середине ХХ в. советский этнограф П.И. Кушнер конкретизирует понятие 

«этнос», наделяя его специфическими признаками: язык, обычаи, верования, 

традиции, материальную и духовную культуру этнических общностей [98, 99]. 
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В своем научном подходе к содержанию дефиниции «этнос» Ю.В. Бромлей 

также выделяет основные категории данного термина: культура, язык и 

самосознание [34]. Согласно данным теориям, понятие «этнос» нами 

рассматривается в единстве его признаков и свойств, таких как язык, культура, 

самосознание. При этом учитываются условия возникновения и 

функционирования этносоциальных образований (природные, территориальные, 

социально-экономические, государственные и т.п.). В рамках данного 

исследования необходимо рассматривать социокультурный аспект 

функционирования этноса, обусловленного множествами факторов его 

развития и сохранения. 

Представленные выше научные подходы к пониманию сущности 

понятия этноса позволяют сделать вывод, что этнос – это группа, общность 

людей, имеющих специфические, отличительные от других подобных групп 

признаки: язык, культуру, самосознание и самоназвание, обусловленные 

природной, территориальной и социальной средами. Отметим, что анализ 

рассмотренных подходов к понятию «этнос» выявил наличие такой 

обязательной категории, как культура, являющейся спецификой его 

характеристики, которая выделяет его отличительную особенность. 

Следовательно, культура, являясь одним из специфических признаков этноса, 

составляет его ядро, наряду с языком, самосознанием и самоназванием. 

Далее рассмотрим определение термина «культура» – ключевое в 

содержании понятия этнокультуры. Контент-анализ данной дефиниции 

свидетельствует о его многоликости, многозначности и 

полифункциональности. Существуют различные подходы к раскрытию 

данного понятия: философский, антропологический, социальный и др. На наш 

взгляд, подход, наиболее раскрывающий его значение и функции в рамках 

темы исследования, – философский фундаментальный подход. 

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант 

(XVIII в.) рассматривает развитие культуры в трех его видах: «культура 

умения», «культура общения» и «моральность». Для Канта культурой является 
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сфера, охватывающая все то, что создано людьми, как собрание всех 

изобретений и достижений человечества, сотворенных им в процессе развития 

и творческих достижений [77]. Российский философ М.С. Каган, 

исследователь философии и истории культуры, выделяет культуру как 

«многоэлементное» и «разностороннее» образование [76, с. 15], как продукт 

человеческой деятельности [76, с. 30]. В исследованиях М.С. Кагана культура 

рассматривается в системе «культура – природа» и «культура – общество», 

выделяются различные стороны их взаимоотношений «вещественно-

предметная деятельность» и «организационно-коммуникативная 

деятельность» [76, с. 67]. Эти отношения приводят к возникновению 

различных социальных образований, придающих формы этим отношениям и 

характеризующих результаты деятельности людей.  

Согласно вышеизложенному, в данном исследовании нами 

предполагается, что понятие «культура» является формой 

жизнедеятельности человечества, проявляющейся в социальной активности, 

основанной на коллективных идеях и ценностях, формирующих порядок 

взаимодействий, связи и проявлений в бытии. Также отметим, что основная 

функция культуры заключается в социализации и инкультурации индивида в 

процессе трансляции систем знаний, ценностей, социальных норм поведения, 

коллективной памяти и идей, отражающих материальный и духовный мир 

человечества. В рамках данного исследования культура нами рассматривается 

как специфическая особенность этноса, являясь этнодифференцирующим 

признаком, выступает этнообразующим фактором [194]. 

Анализ научной литературы выявил, что понятия «этнокультура» и 

«этническая культура» рассматриваются как синонимы, дефиниция 

«этнокультура» является сокращенным вариантом термина «этническая 

культура», получившего широкое применение в конце ХХ века [10, 103, 105].  

В исследованиях С.А. Арутюнова понятие «этнокультура» определяется 

как единство «ценностей, верований, традиций и обычаев» [12, с. 50], которым 

следуют представители тех или иных народов. У этнолога С.В. Лурье 
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«этническая культура» представлена как многогранное образование, через 

которую выстраивается «этническая картина мира» человека, 

представляющая способ и модель его бытия, также ученый подчеркивает 

защитную функцию этнокультуры в самосохранении этноса [105]. В научном 

труде А.Б. Афанасьевой этнокультура представлена как исторически 

сложившиеся в прошлом и развивающиеся в настоящем материальные и 

духовные ценности, отношения, социальный опыт отражающие традиции 

этноса [16].  

Анализ различных интерпретаций дефиниции «этнокультура» выявил 

основные его элементы: ценности, язык, традиции, обычаи. Таким образом, 

можно обобщить, что понятие «этнокультура» рассматривается как 

унаследованная система знаний, традиций, верований, ценностей, 

проявляющаяся в социальном поведении этнических общностей, 

обусловленная природной и окружающей средой. Учитывая 

многофункциональность этнокультуры, можно выделить ее основные 

функции: социализирующую и коммуникативную [12]. Следовательно, можно 

в данном случае вести речь о влиянии этнокультуры на воспитание и 

социализацию личности. 

Перейдем к раскрытию понятия «воспитание», являющегося составной 

частью определения «этнокультурное воспитание». С целью конкретизации 

данного понятия и более четкого определения хода и содержания 

исследования нами был проведен научный обзор литературы [11, 78, 120, 140]. 

Прежде всего обратимся к зарождению понятия «воспитание» в истории 

педагогики.  

Осмысление жизненно важной функции воспитания зародилось еще на 

заре человечества. Первоначально оно имело бессистемный и 

самопроизвольный характер на уровне инстинкта самосохранения: передача 

жизненного опыта с целью выживания. По мере развития человеческого 

сознания воспитание начинает выделяться как общественный вид 

деятельности. Воспитание приобретает коллективный характер, основной 
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целью которого явилось развитие трудовых навыков, знаний о нормах 

поведения в обществе. С развитием общественного строя и его эволюции 

воспитание начинает приобретать более сложную структуру, происходит 

выделение трудового и умственного воспитания. На фоне усложнения 

требований к условиям жизнедеятельности, наряду с задачей передачи 

социального опыта, появляются организационные формы воспитания: 

назначение для этого процесса специального лица, появление первых 

образовательных учреждений [80].  

В эпоху зарождения античных воспитательных систем римская 

философская и педагогическая мысль достигает расцвета [80]. В трудах 

философов того времени значительное место занимают вопросы воспитания, 

устанавливаются каноны его содержания, приоритеты которых основывались 

на исполнении гражданских обязанностей. Выделим педагогическую идею 

самого известного ученика Сократа Платона, который оценивал воспитание 

как фундамент жизни человека, способ формирования личности, при этом 

выделяя его социальную функцию. В эпоху Возрождения и Реформации идет 

поиск новых методов воспитания согласно потребностям общества, главная 

цель которого заключалась в воспитании общественно полезной личности 

[80].  

В конце XVI века появляются предпосылки зарождения педагогики как 

отдельной науки. В педагогическом труде «Великая дидактика» Яна Амоса 

Коменского, основоположника педагогической науки, были изложены первые 

образовательные принципы. В работах великого педагога отражается идея 

народно-педагогического характера воспитания. Он считал, что народные 

традиции и обычаи имеют свою ценность в культурном становлении общества 

[84]. Педагогические идеи Ф.А.В. Дистервега, И.Г. Песталоцци заключались в 

объединении общечеловеческих ценностей и национального воспитания. 

Теория воспитания немецкого педагога Дистервега основывалась на 

принципах «воспитывающего обучения» и «культуросообразности», что 

предполагало формирование личности основанной на освоении культуры 
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(внешней: нормы морали, правила поведения в быту, внутренней: духовная 

жизнь индивида, а также общественной (национальной)) [56, 83]. Таким 

образом, национальная культура, рассматриваемая в контексте общественной 

культуры, наделяется формирующей функцией личности как идеала 

воспитания. 

Предпосылки изучения национальной культуры как средства 

воспитания имеет свое начало в народной педагогике. «Идея народности 

воспитания» К.Д. Ушинского обоснована пониманием сущности 

воспитательного процесса, основанного на педагогических традициях народа, 

т.е. формирование личности через национальные идеалы, ценности, морали, 

традиции и культуру [191]. Главная цель воспитания, согласно Ушинскому, 

заключается в духовном развитии ребенка с опорой на культурные традиции 

народа, с учетом его национального характера. Он подчеркивал важную роль 

родного языка, национальной культуры в гармоничном развитии и 

становлении высоконравственной личности.  

Проблему формирования личности как результат воспитания 

рассматривали также П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, В.А. Сластенин и 

др. [27, 183, 168 и др.]. Определяя важную роль воспитания, П.П. Блонский 

полагал, что основными факторами, влияющими на формирование личности, 

являются наследственность и условия окружающей действительности. По 

В.А. Сластенину, процесс воспитания заключается в создании условий для 

успешной социализации ребенка, в ходе которого им осваиваются социальные 

роли и функции [168, с.54]. Личность формируется в процессе деятельности, 

как результат ее взаимодействия с окружающим миром, в ходе которого 

осваиваются общечеловеческие ценности. Деятельность и культура 

рассматриваются как исторически обусловленные универсалии: личность 

осваивает культуру в процессе деятельности и в процессе практического 

опыта он осваивает культуру [168, с. 76].  

Аргументированной представляется точка зрения, согласно которой 

личность определяется как субъект в системе социальных отношений          
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(К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Дж. Г. Мид, 

А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн,  Б.В. Робертс, Дж.Дж. Джексон и др.). Человек 

рождается как биологическое существо с определенной наследственностью, 

задатками. В процессе взаимодействия с окружающим миром, приобщения   к 

культуре, личность приобретает социальный опыт, формируется менталитет, 

который преобразуется в качественное приобретение свойств характера, 

таким образом, личность развивается и формируется как носитель культуры 

[8, 13, 29, 102, 117 и др.].  

Российский педагог А.В. Мудрик определяет воспитание как 

социальный институт, где личность развивается в процессе взаимодействия с 

окружающим миром [120, с. 39]. Воспитание как основная категория 

педагогики обладает универсальностью и занимает важное место «в 

становлении культуры общества», «в трансляции культуры общества» [120, с. 

40]. Таким образом, «воспитание» и «культура» теснейшим образом 

взаимосвязаны. Результатом воспитания является освоение личностью 

социокультурного опыта, основанного на всех феноменах культурной жизни 

народа, как материальных, так и духовных, а также освоение базовых 

ценностей (семейных, трудовых, этических, экологических, эстетических, 

общечеловеческих и др.). Конкретизируя понимание воспитания в 

педагогической науке, отметим, что воспитание – это целостный процесс 

формирования качеств личности, его социализации, формирование 

идеального образа, ориентированного на общественный эталон и социальный 

заказ.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России выделены ключевые характеристики личности как 

результата воспитания, одним из которых является осознание им ценности 

духовных и культурных традиций [53]. Следовательно, этнокультурное 

воспитание личности, основанное на «этнокультурных традициях, к которым 

человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной 
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социализации» [53, с. 17], является социальным заказом современного 

российского общества. 

Безусловно, этнокультурное воспитание подрастающего поколения 

базируется на педагогическом наследии этноса, сформированном на 

культурно-исторических традициях. Культурно-исторический подход в 

развитии личности рассматривали отечественные психологи Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия, где раскрыта идея интериоризации, суть которого 

заключается в присвоении ребенком ценностей культуры, и на основе 

усвоенного формирование опыта социокультурной деятельности [43, 111].  

Внимание к проблеме этнокультурного воспитания в современной 

отечественной науке уделено в работах А.Б. Афанасьевой, Е.С. Бабуновой, 

Т.И. Баклановой, Г.И. Губа, Л.М. Захаровой, Л.Г. Зенковой, Н.И. Маркина, 

Л.А. Нюдюрмагомедовой, А.Б. Панькина, Э.Н. Тюлюпаевой, А.Н. Фроловой и 

др.  

В исследованиях А.Б. Афанасьевой, Т.И. Баклановой этнокультурное 

образование определяется как целостный и целенаправленный процесс 

становления и воспитания личности посредством освоения традиционной 

культуры этноса, в ходе которого приобретаются знания, ценности, опыт 

этнокультурной деятельности [16, 18]. По мнению А.Б. Панькина, в 

педагогической практике необходима интеграция этнических констант (язык, 

ценности, идеалы, верования и обычаи и традиции) в воспитательную систему.  

Следовательно, можно предположить, что этнокультурное воспитание – 

это целенаправленный процесс создания условий инкультурации индивида, в 

ходе которого происходит этнокультурное развитие личности через 

приобщение детей с раннего возраста к знаниям, нормам и правилам этноса, 

что создает основу для формирования этнического самосознания, 

этноментальности, осознания ценности этнокультуры в мировом 

пространстве. В данном исследовании нами рассматривается этнокультурное 

воспитание в контексте применения ценностей этнокультуры как средства 
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формирования личности с определенными качествами, отражающими 

ценности, взгляды и убеждения. 

Анализ научной литературы [22, 50, 68, 71, 111 и др.], относящейся к 

толкованию понятия «этнокультурное воспитание», позволил 

выделить их сущностные характеристики, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Терминологическая матрица определения «этнокультурное воспитание» 

Автор Этнокультурное воспитание 

Е.С. Бабунова «Универсальный механизм приобщения ребенка к знаниям, 

правилам и ценностям этноса, культуротворчества 

и жизнетворения» [18, с. 112] 

Г.И. Губа «Деятельность, направленная на повышение этнической 

осведомленности, формирование основ национального 

самосознания и положительной этнической идентичности 

через усвоение ценностных ориентаций своего народа и 

обеспечивающая успешное вхождение ребенка в контекст 

мировой культуры» [50, с. 10] 

Л.М. Захарова «Определяется введением в образовательный процесс знаний 

родной народной культуры, социальных норм поведения, 

духовно-нравственных ценностей; знакомством с 

культурными достижениями других народов; 

использованием опыта народного воспитания с целью 

развития у детей интереса к народной культуре, воспитания 

дружеского отношения к другим людям разных 

национальностей» [69, с. 38] 

Л.А. Нюдюрмагомедова «Процесс, направленный на формирование этнического 

самосознания, поведения и этнокультурной идентичности 

школьников посредством влияния социальных норм, 

традиций, ритуалов и обычаев этнокультуры и традицион-

ного уклада жизни народа» [141, с. 10] 

 

Из содержания выделенных определений следует, что процесс 

этнокультурного воспитания включает приобщение детей к знаниям и 

ценностям этноса, формирование этнической идентичности, уважительного 

отношения к другим этносам, практическое освоение социальных норм и 

правил поведения этноса посредством усвоения этнокультурных традиций. 
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Этнокультурные традиции содержательно обогащают процесс воспитания, 

традиционный быт и промысел, родной язык, фольклор, обычаи, обряды и 

ритуалы выступают как средства воспитания. 

Обобщая вышеизложенное, нами конкретизируется, что 

этнокультурное воспитание школьников-северян представляет собой 

целенаправленный процесс формирования интегрального качества личности, 

отражающего степень владения этнокультурными знаниями и 

представлениями о традиционном укладе жизни в условиях северного кочевья, 

ценностного отношения к материальной и духовной культуре, активной 

позиции личности как субъекта и транслятора этнокультурных традиций 

народов Севера. 

Далее необходимо выделить показатели критериев результата 

этнокультурного воспитания школьников-северян в условиях деятельности 

кочевой школы, на основе которых в данном исследовании будет 

производиться его оценивание. 

В ходе анализа научной литературы было выявлено, что воспитанность 

определяется наличием совокупности качеств личности, проявляющихся в 

поведении. В исследованиях структуры личности существуют различные 

теории личностной структуры (психологическая, социальная, по Фрейду, по 

Рубинштейну, по Юнгу, по Леонтьеву и др.) [13, 29, 85, 102, 108, 140, 179, 191]. 

В данной работе мы будем придерживаться социальной структуры личности, 

которая также имеет разные подходы к обозначению ее подструктур, таких как 

память (приобретаемые знания), ценностные ориентации, культура 

(освоенные нормы и правила поведения), деятельность (поступки и 

поведение), социальные роли. Согласно данным подходам, личность 

отображает определенные свойства и качества, сформированные в процессе ее 

социализации. Таким образом, можно выделить структурные компоненты 

качества личности, рассматриваемые в трех аспектах: степень владения 

знаниями правил и норм поведения, наличие потребности и мотивов 

поведения, усвоение опыта поведения. Критерии и показатели воспитанности 
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содержат параметры определения сформированности тех или иных качеств 

личности. Современный подход к оцениванию эффективности процесса 

воспитания предусматривает оценку изменений исходного и конечного 

уровня формируемых качеств. 

В данном исследовании в качестве критериев результата 

этнокультурного воспитания нами выделены следующие структурные 

компоненты: информационный, эмоционально-ценностный и рефлексивный. 

При определении компонентов этнокультурной воспитанности нами 

учитывались сензитивность периода развития (высокая степень усвоения 

социальных норм, нравственного развития) и основные психические 

особенности детей младшего школьного возраста (любознательность, 

эмоциональность, познавательная потребность) (Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) [29, 43, 158, 213]. 

Критерии, одноименные структурным компонентам этнокультурной 

воспитанности школьников-северян в условиях кочевой школы, и их 

показатели представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Критерии и показатели этнокультурной воспитанности  

школьников-северян 

Критерии Показатели 

Информационный  

 

Владение знаниями и представлениями об этнокультуре, истории и 

самобытном традиционном укладе жизни и кочевых коренных 

народов Севера. 

Эмоционально-

ценностный 

Осознание своей этнической принадлежности, основанное на 

чувстве гордости за свой этнос, понимании ценности 

этнокультурного наследия. 

Рефлексивный 

 

Уважительное отношение к другим культурам, готовность к 

сохранению и трансляции этнокультурных традиций, норм и 

ценностей кочевых коренных народов Севера. 

 

Далее обоснуем научные подходы к этнокультурному воспитанию 

школьников-северян кочевой школы.  
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Как было отмечено выше, культура наделяется формирующей функцией 

личности как идеала воспитания, рассматриваемого с точки зрения 

культурологического подхода (Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, Н.Б. Крылова, 

И.Я. Лернер, Дж. Мид, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, А.Я. Флиер, 

Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и др.). Культурологический подход в 

этнокультурном воспитании личности определяет ориентацию содержания 

воспитательного процесса на освоение знаний и представлений о традициях, 

нормах и правилах поведения и уклад жизни этноса, создание этнокультурной 

среды, необходимого для формирования ценностного отношения к 

материальной и духовной культуре этноса. Принятие и усвоение личностью 

этнокультурных ценностей и традиций в процессе его проживания в той среде, 

где созданы условия для приобщения детей к этнокультуре, родному языку, 

истории родного этноса, для формирования этнической идентичности, любви 

и гордости за свой народ. Этнокультурная среда наделена определенным 

воспитательным потенциалом, где окружающие объекты материального и 

духовного мира отражают идеалы и ценности этноса [79, 91, 195]. 

Идея народности воспитания разрабатывается и развивается в 

«этнопедагогике» (в 70-х гг. XX в.), отрасли педагогики, изучающей 

воспитательные традиции разных этнических общностей. 

Этнопедагогический подход в воспитании этнокультурной личности как 

представителя этнической общности опирается на истории, традициях и 

культуре народа. Отмечая, что каждый человек – субъект мировой культуры, 

но прежде всего этнической культуры, которая структурирует и формирует его 

самость, мировоззрение и мироощущение, модель поведения, мы выделяем 

особую роль этнокультуры в воспитании идеала человека мира как цель 

воспитания. Этнокультура как форма организации жизнедеятельности этносов 

содержит ценный опыт воспитательных традиций народа [15, 97, 143, 150, 152, 

166, 167, 216]. 

Региональные исследователи воспитательных традиций народов Севера 

(В.Ф. Афанасьев, А.Л. Бугаева, У.А. Винокурова, Д.А. Данилов, З.С. Жиркова, 
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Н.Д. Неустроев, Р.С. Никитина, И.С. Портнягин, А.Д. Семенова, Ю.А. Слепцов 

и др.) рассматривают ценность этнокультурных традиций в воспитании 

личности ребенка как этнопедагогическое наследие. В своем научном труде 

В.Ф. Афанасьев выделяет важность воспитания детей с соблюдением 

этнопедагогических традиций [15, с. 28]. По мнению ученого, основными 

источниками воспитания и развития личности ребенка являются традиции, 

обычаи и взгляды, нравственные ценности этноса. Согласно И.С. Портнягину, 

традиционная культура закладывает содержательную основу воспитания 

подрастающего поколения [152]. Историческая память традиционной 

педагогической культуры этноса является важным фактором формирования 

этнокультурной личности. Ребенок, воспитанный в условиях самобытного 

традиционного уклада жизни, усваивает ценности, идеи, традиции, обычаи, 

одним словом, у него формируется целостная «этническая картина мира», 

являющаяся «ядром», «центральной зоной» этнокультуры.  

Со всей определенностью можно утверждать, что этнокультурная среда 

является одним из условий духовно-нравственного становления личности. По 

мнению А.Д. Семеновой, духовно-нравственное становление личности 

неразрывно связано с этномировоззрением, когда его развитие опирается на 

традиции этноса, ориентировано на «уровень естественности обучения и 

воспитания» [166]. Воспитание личности на основе социокультурных и 

духовных ценностей народа, как подчеркивает в своих исследованиях           

А.Д. Семенова, является необходимым условием становления его 

гражданственности, социализации и формирования нравственных и трудовых 

качеств [166].  

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что этнокультура является 

ценностным воспитательным потенциалом, средством формирования 

ответственности за сохранение и развитие родной культуры, представляющих 

основные базовые национальные ценности. Учитывая, что результат 

воспитания – это воспитание нравственности, Н.Д. Неустроев определяет 

нравственность как «величайшую гуманистическую ценность», как «ядро 
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этнической культуры» [125]. Автор считает, что в этнокультуре заложен 

эталон и образец идеальной совершенной личности, владеющей нормами 

поведения, отражающих восприятие окружающего мира. 

Испокон веков в традиционной системе воспитания у северных народов 

важной задачей являлись социализация личности ребенка, адаптация к 

окружающему миру, воспитание полноправного члена общины, посредством 

усвоения этнокультурных ценностей, норм и правил поведения в обществе. 

«Усвоение духовной культуры родного народа, нравственно-этической нормы 

северной морали, проживание в условиях Севера, ценностное отношение к 

родному этносу, чувство ответственности за его будущее» [39, с. 47], по 

мнению У.А. Винокуровой, является главной задачей воспитания. Также автор 

данного определения подчеркивает важность поддержки этнокультурных 

связей в традиции семейного быта и воспитания, которые благотворно влияют 

на формирование личности.  

Воспитание можно рассматривать как социальный фактор, 

формирующий личность под влиянием разнообразных взаимоотношений и 

взаимодействий в социокультурной среде. Этнокультурные традиции 

выступают как средство становления и развития личности, развития 

этнического самосознания, этноментальности. Обосновывая ценность 

педагогического потенциала этнокультурных традиций, З.С. Жиркова 

отмечает его воспитательные возможности для формирования и развития 

личности в образовательном процессе. Этнокультурная среда в воспитании 

школьников-северян представлена доминирующим фактором формирования 

этнической самобытности, самоценности в системе мировой культуры [63].  

По мнению Р.С. Никитиной, традиционная этнопедагогическая культура 

народов Севера отражена в материальной и духовной жизни этноса. Культура 

воспитания в совокупности представлена в предметах быта, в фольклоре, в 

традиционных праздниках, в заветах предков, в повседневном труде, во 

взаимоотношениях между окружающими людьми. «Этническая картина 

мира», как считает Р.С. Никитина, являясь сложным многоаспектным 
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феноменом, отражает особенные для каждого этноса воспитательные идеи 

[131]. Освоение детьми образцов поведения этносов, которые представлены в 

обычаях, обрядах, в народных песнях и сказках, традиционных праздниках, в 

запретах и оберегах, формируют этническое самосознание как ядра самости, 

позитивного представления «Я» как представителя этноса [9, 37, 60, 98, 100, 

199].  

Следовательно, в сложившейся системе воспитания северных народов 

заложен огромный потенциал формирования личности, приобщенной к 

ценностям материально-духовной культуры этноса. Воспитание детей в 

условиях кочевья основано на этнокультурных традициях, исторически 

сложившихся в процессе жизнедеятельности в экстремальных северных 

условиях. Воспитательная среда представлена в совокупности окружающей 

природы и условий протекания жизнедеятельности этнических общин.  

Как отмечают исследователи (В.Н. Егоров, З.С. Жиркова, Н.Д. Неустроев, 

Ю.А. Слепцов), воспитание в кочевых образовательных учреждениях 

направлено на становление и развитие субъектности ребенка, реализующее 

идеи деятельностного подхода в воспитании [58, 61, 123, 170]. Основы 

деятельностного подхода в воспитании личности, ведущий принцип которого 

заключается в субъектности участников воспитательного процесса [43, 101, 

158, 213 и др.], были заложены отечественными психологами (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Д. Эльконин и др.). Согласно данному 

подходу, организация воспитательного процесса строится на активности и 

максимальной самостоятельности школьников. В ходе общественно значимой 

деятельности формируется личность ребенка, владеющего набором знаний, 

умений и навыков, необходимых для воспроизведения социокультурного 

опыта. Усвоение систем ценностей этнокультуры происходит в процессе 

деятельности, которая переходит в категорию значимости для личности 

ребенка. Так, Д.А. Данилов и А.Г. Корнилова подчеркивают, что воспитание 

должно быть основано на традиции этноса, которая обеспечивает 

практический уровень усвоения материальных и духовных ценностей [52, с. 
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88]. Следовательно, усвоение этнокультурных знаний и представлений, 

традиций, обычаев и ценностей будет результативным при деятельностном 

подходе организации воспитательного процесса.  

Методологической основой событийного подхода в воспитательном 

процессе явились педагогические идеи А.С. Макаренко, Л.И. Новиковой,   

В.И. Слободчикова и др. Сущность его заключается в осмысливании событий 

жизни любой общности как способа воздействия на личность, ее 

формирования и развития [106, 140, 172, 173 и др.]. Событийный подход в 

этнокультурном воспитании предполагает наличие эмоционально значимых 

событий, которые формируют у школьников-северян жизненно важные 

ценности, необходимые для осознания ими самобытности родного этноса, 

сопричастности к его судьбе. Непосредственное участие ребенка в 

повседневных и событийных процессах жизнедеятельности общины 

выступает механизмом детерминации освоения им социокультурного опыта. 

Участие школьника-северянина в событийных процессах жизнедеятельности 

кочевья будет способствовать формированию качеств, определяющих 

уникальный тип индивида, обладающего знаниями этнических норм, 

традиций, нравов, владеющего опытом жизнедеятельности этноса.  

Таким образом, этнокультурное воспитание нами понимается как 

целенаправленный процесс формирования интегрального качества личности, 

определяющий степень знаний и представлений духовной и материальной 

культуры, владение опытом поведения в соответствии с нормами своей 

этнической группы в условиях этнокультурного взаимодействия, осознание 

ценности этнокультурного наследия, уважительного отношения к другим 

культурам, готовности к сохранению и развитию родной культуры в условиях 

межкультурного взаимодействия и интеграции. Этнокультурное воспитание 

школьников-северян кочевой школы обусловлено средовыми факторами, 

представленными внешними обстоятельствами, влияющими на формирование 

качеств личности.  
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1.2. Специфика образовательной среды кочевой школы и ее 

педагогический потенциал в этнокультурном воспитании школьников-

северян 

 

Теоретический анализ научных источников с целью конкретизации 

понятия этнокультурного воспитания школьников-северян в условиях кочевой 

школы позволил выявить, что в сложившейся системе воспитания северных 

народов заложен огромный потенциал формирования личности, основанный 

на этнокультурных традициях, исторически сложившихся в процессе 

жизнедеятельности в экстремальных северных условиях. Для определения 

специфики образовательной среды кочевой школы необходимо 

проанализировать научные взгляды к объяснению содержательной 

характеристики понятия «образовательная среда», выявить ее педагогический 

потенциал. 

Кочевое образование, представленное альтернативной формой 

организации образовательного процесса, имеет свою специфику. Следует 

отметить, что организация образования в условиях кочевья практикуется в 

ряде стран. Как показывает анализ научной литературы, по мнению 

исследователей [224, 225, 230, 232], кочевое образование в странах Азии 

(Афганистан, Индия, Иран и др.), Африки (Нигерия, Кения и др.) выполняет 

только краткосрочные цели: овладение детьми базовой грамотностью и 

навыками счета. Однако в Монголии в настоящее время достаточно 

популярны кочевые детские сады, оснащенные необходимым современным 

оборудованиями для организации образовательного процесса [228, 234]. Как 

отмечают зарубежные ученые-исследователи, организация кочевого 

образования должна способствовать развитию кочевых этнических общин и 

одновременно реализации права человека на образование [228, 230, 231, 235]. 

В России кочевое образование в последние десятилетия получило новый 

толчок в своем развитии. Организация образования в условиях северного 
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кочевья решает проблему сохранения самобытной культуры кочевых народов 

Севера, обеспечения безотрывного и доступного образования детей 

оленеводов-кочевников. В настоящее время в регионах, где проживают 

коренные народы Севера и Сибири, функционируют кочевые образовательные 

учреждения. В частности, значительное развитие кочевого образования 

характерно для Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного 

округа [45, 7, 90, 169, 186].  

Концепция системы кочевых образовательных учреждений РС (Я), 

принятая в 2004 году, имеет триединую цель: обеспечение доступности 

качественного образования для детей с учетом кочевого образа жизни; 

воспитание личности на основе этнокультурных традиций; сохранение 

этнокультуры кочевых малочисленных народов Севера [90]. Республика Саха 

(Якутия) – единственный регион Российской Федерации, где был принят и 

действует республиканский закон «О кочевых школах Республики Саха 

(Якутия)», в соответствии с которым кочевые школы являются 

самостоятельными образовательными учреждениями, кроме того, они могут 

функционировать как филиал при основных школах Севера, где проживают 

коренные кочевые этносы [6]. 

Проблема сохранения и развития кочевых школ отражена в 

исследованиях Н.И. Бугаева, Ф.В. Габышевой, А.Ф. Головина, В.Н. Егорова, 

З.С. Жирковой,   С.Г. Жирковой, Н.Д. Неустроева, Р.С. Никитиной, В.А. 

Роббека, К.А. Слепа,  Ю.А. Слепцова, А.М. Цирульникова и др. [35, 45, 47, 58, 

61, 66, 126, 131, 155, 169, 170, 200 и др.]. Как отмечает В.А. Роббек, «кочевая 

жизнь – это уникальная цивилизация, созданная народами в течение многих 

столетий» [155]. Этническая культура кочевых малочисленных северных 

народов, по мнению В.А. Роббека, является неповторимым вкладом в 

многообразие циркумполярной культуры Арктики, уникальной культурой 

мировой цивилизации [157]. 
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В исследованиях А.Ф. Головина указано, что создание кочевых школ 

является одним из путей развития этнорегиональной системы образования [47, 

с. 252]. Как считает А.Ф. Головин, обучение и воспитание детей в условиях 

кочевых школ должно основываться на исторических традициях, на идеях 

духовности и нравственности народов Севера. В своем исследовании 

организации кочевого образования на Севере А.Н. Терехина подчеркивает, что 

основной характеристикой кочевой школы является его максимальная 

приближенность к естественным условиям и непосредственная включенность 

в жизненный процесс оленеводов [184, с. 143]. Следовательно, особенность 

кочевой школы, как образовательного учреждения, заключается в формах 

организации образовательного процесса, в специфике образовательной среды, 

обусловленной социокультурными факторами. 

Прежде чем определить специфику образовательной среды кочевой 

школы на Севере на основе анализа научных исследований, раскроем 

содержательную характеристику понятия «образовательная среда» и ее 

структуру [110, 129, 184, 222].  

Понятие «среда» как педагогическая категория была применена         

Ж.Ж. Руссо в качестве условия формирования личности ребенка [87]. 

Согласно педагогической идее Селестена Френе, необходимо создавать 

модель «детский заповедник», т.е. конструировать воспитательную среду [80]. 

Теорию среды и ее значение на развитие личности обосновывал в своих трудах 

Л.С. Выготский, представляя ее как формирующий фактор в становлении 

ребенка как личности [44]. В трудах отечественных педагогов (П.П. Блонский, 

А.С. Макаренко и С.Т. Шацкий) среда (природная, социальная) является 

окружением действительности, в условиях которой формируются и 

развиваются личностные качества ребенка [27, 106, 140].  

Изучение истории и развития понятия «образовательная среда» в 

российском образовании обнаруживает активное его применение в конце ХХ 

века как самостоятельной педагогической категории. Данная дефиниция 
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имеет различные определения, основная суть которых заключается в том, что 

формирование личности не только зависит от воздействия воспитателя и 

индивидуальных особенностей ребенка, но и детерминировано средовыми 

факторами [74, 110, 178]. 

В научных трудах отечественных психологов и педагогов, таких как  

С.Д. Дерябо, В.П. Лебедева, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков,     

С.В. Тарасов, В.А. Ясвин и др., достаточно раскрыто содержание и сущность 

понятия «образовательная среда» как научной категории [55, 100, 144, 159, 

171, 184, 222 и др.]. В своих исследованиях В.И. Слободчиков выделяет 

основные характеристики образовательной среды: насыщенность и 

структурированность, а также определяет основные его принципы: 

единообразие, разнообразие и вариативность [171]. 

По мнению В.А. Ясвина, «образовательная среда» представляет собой 

«систему влияний и условий», воздействующих на становление индивида как 

личности [222, с. 13]. При этом автор представленного подхода подчеркивает, 

что образовательная среда должна имеет четкую структуру, адаптированную 

под социальный заказ общества, и не должна иметь деструктивный характер. 

Образовательная среда, согласно В.А. Ясвину, обусловлена пространственно-

материальным составляющим, а также межличностными отношениями 

субъектов образовательного процесса.  При проектировании и организации 

образовательной среды необходимо учитывать все его компоненты и 

рассматривать их в комплексе [222].  

В исследованиях В.И. Панова, «образовательная среда» представлена 

как «система условий», способствующих реализации цели и задачи   

образовательного учреждения. Автор данной точки зрения в структуру 

образовательной среды включает «пространственно-предметные условия, 

систему межличностных (социально-психологических) взаимоотношений 

между субъектами учебно-воспитательного процесса и пространство 

разнообразных видов деятельностей, необходимых для социализации 
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обучающихся в соответствии с возрастными особенностями развития и 

индивидуальными интересами обучающихся» [144, с. 99]. Образовательная 

среда, как подчеркивает В.И. Панов, должна обеспечивать возможность 

раскрытия личностного потенциала и удовлетворять образовательные 

потребности обучающихся, а также применение образовательных технологий 

должно соответствовать их возрастным индивидуально-психологическим 

особенностям [144, с. 81].  

Образовательная среда, с точки зрения С.В. Тарасова, характеризуется 

как «жизненная» среда взаимодействия индивида в социальных, культурных, 

а также психолого-педагогических условиях, в результате которого 

«происходит становление личности, ее мировосприятия» [184, с. 6].  В 

структуру образовательной среды С.В. Тарасов включает взаимосвязанные 

уровни: глобальный (мировой), региональный (страны, регионы) и локальный 

(образовательные учреждения). При этом образовательные учреждения, как 

считает С.В. Тарасов, могут выступать как субъекты культуры и иметь 

следующие структурные компоненты: пространственно-семантический 

(школьное здание, интерьер, различные символики), содержательно-

методический (содержание, формы и методы организации образования), 

коммуникационно-организационный (субъекты образовательного процесса, 

коммуникативная сфера, организационные условия) [184].  

Таким образом, образовательная среда направлена на реализацию задач 

системы образования, миссии образовательного учреждения и 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

Образовательная среда школы обусловлена социокультурными, 

пространственно-материальными, психолого-педагогическими факторами 

образовательного учреждения, где формируется личность обучающегося. 

Анализ научных подходов к определению понятия «образовательная среда», 

позволил выделить основные ее компоненты: пространственно-предметный, 

социально-коммуникативный и организационно-содержательный (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурные компоненты образовательной среды школы 

 

Анализ различных подходов к определению структуры образовательной 

среды позволяет уточнить содержимое компонентов [176, 188, 228]: 

− пространственно-предметный компонент включает окружающие 

предметные средства и условия, обеспечивающие образовательный процесс;  

− социально-коммуникативный компонент представлен взаимоотношениями 

субъектов педагогического процесса, стилем общения, формой 

взаимодействия; 

− организационно-содержательный компонент определяется 

содержанием образовательных программ, методов и форм организации 

образовательного процесса. 

В рамках данного исследования необходимо раскрыть специфику 

образовательной среды школы в условиях северного кочевья в аспекте 

этнокультурного воспитания школьников-северян. 

Предметное пространство кочевой школы представляется объектами 

природы, традиционным жильем, бытовой утварью, национальной одеждой и 

пищей, орудиями труда, снаряжениями, необходимыми для ведения 

оленеводства, хозяйствования. 

Издавна коренные народы Севера выстраивали свою жизнедеятельность 

в гармонии с природой, при минимальном негативном на нее воздействии. 

Образовательная среда школы 

организационно-

содержательный 

пространственно

-предметный 
социально-

коммуникативный 
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Детей воспитывали на основе бережного отношения к природе не только как 

к источнику жизни, но и как к живому созданию. В веровании северных 

народов природа «одушевлена», каждый объект которой имеет свой дух: «дух 

земли», «дух огня», «дух горы» и др. [23]. Познание окружающей природы 

школьниками-северянами происходит на практике, при непосредственном 

включении в жизнедеятельность северного кочевья. Естественная природная 

среда в условиях деятельности кочевых школ дает возможность школьникам-

северянам осознания ими единства человека и природы, человека и культуры 

[61, с. 146]. 

Как отмечают многие исследователи, у народов Севера отлично развито 

пространственное мышление, ориентация в необъятном природном 

окружении, присутствует интеллектуальное природное чутье как инстинкт 

самосохранения. В старину у них существовали хозяйственные, охотничьи 

календари, по которым определялись сроки и места добычи и промысла. 

Охотники, оленеводы легко находят места, где можно добыть животное; 

умеют определять по следу, какой это зверь, молодняк или старый, в какую 

сторону он направился; правильно определяют, где и в каких местах ставить 

силки или капканы, рыболовные снасти [97].  

В трудовом воспитании детей народы Севера издревле придерживаются 

гендерного подхода. Девочек воспитывают все женщины родовой общины, 

обучают вести хозяйство, ненавязчиво, на собственном примере учат 

выделывать шкуры, традиционному шитью, готовке национальных блюд. 

Мальчикам с 8 лет, совместно с взрослыми мужчинами, разрешается участие 

в традиционных видах деятельности кочевых народов Севера: охоте, 

рыболовстве и оленеводстве. На примере взрослых мужчин мальчики учатся 

правилам безопасного поведения на природе, осваивают неписаные законы 

северного выживания и уважения к окружающему миру. Юноши лет с 15-ти 

становятся полноправными членами общины, самостоятельно могут 

охотиться, заниматься рыболовным и охотничьим промыслом, а также пасти 

оленей. У северных народов практически отсутствовали физические и 
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моральные наказания, считалось, что суровая северная жизнь является 

мудрым и безупречным воспитателем. Родители воспитывали своих детей 

своими поступками, укоряющим взглядом при проступках. Бытовые 

проблемы зачастую решались с участием и принятием мнения детей как 

полноправных членов семьи и рода [23, 97, 131].   

Итак, предметно-пространственное окружение школьника-северянина 

выступает как средство воспитания, школьники-северяне приобщаются к 

традиционным промыслам: охоте, рыболовству и оленеводству, к основам 

материальной этнической культуры. В условиях кочевой школы обучающиеся 

осваивают необходимые практические базовые знания естественнонаучных 

дисциплин. Эти знания, умения и навыки осваиваются в естественной 

окружающей природной среде. 

Таким образом, пространственно-предметный компонент 

образовательной среды кочевой школы представляется его наполненностью 

окружающей природой, традиционным бытом и промыслом, богатством 

родного языка и фольклора, обычаев, традиций, обрядов и ритуалов этноса. 

Как было отмечено выше, процесс этнокультурного воспитания 

происходит непосредственно в естественных условиях северного кочевья. 

Естественная природная среда кочевой школы Севера представляется как 

«активная» среда, где школьник-северянин осваивает собственную 

жизненную среду (по Гибсону), преобразовывая окружающий мир [222].  

Общинные организации кочевых коренных народов Севера создают 

родовые общности, где совместно кочуют и ведут традиционный образ жизни 

близкие по крови родственники. Также могут быть объединены в общины 

малочисленные коренные народы по территориальному признаку, когда они 

ведут традиционное кочевье на общей территории. В РС (Я) основные типы 

общин организованы по признаку, когда в оленеводческих стадах совместно 

проживают родственники, образуя семейные (родовые) общины [6, 90].  

У северных народов основная воспитательная цель заключалась в 

формировании личности ребенка как равноправного члена семьи, рода, 
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общины. У кочевых северных народов воспитание всегда основывалось на 

принципе гуманизма: к детям относились уважительно, с любовью и 

вниманием [97, 131], ведь рождение и выживание ребенка в экстремальных 

условиях Севера являлось важным событием для семьи и рода. В своем 

исследовании З.С. Жиркова отмечает, что морально-этические нормы 

северных народов состоят из этических норм взаимоотношений всех членов 

родовой общины: уважение, доверие, взаимопомощь, поддержка и честность 

[60, с. 129]. Отношение к детям отличалось особой мягкостью, при этом не 

только к родным, но и чужим. Нередко взрослые люди с большой охотой 

могли играть с детьми. При входе в помещение гость здоровался за руку не 

только со взрослыми, но и с детьми. Житейские проблемы решались сообща, 

дети часто включались в беседу взрослых, их никто не прерывал, замечания и 

возражения делались тоном, не обижающим их. Считалось, что дети хорошо 

усваивают жизненные правила только на практике, при этом взрослые были в 

роли «сопровождающих», без нотаций и поучений. Ведь в будущем они 

должны стать равноправными членами общины, где важным качеством 

выживания в условиях Севера является уважение к окружающим, умение 

соучаствовать в совместной деятельности, в совместном бытие.  

Кочевая школа представляется нами как модель событийной школы. В 

своих исследованиях З.С. Жиркова подчеркивает, что при событийном 

подходе в воспитании у ребенка появляется чувство единства с членами 

общины, понимание и сродство, чувство преданности общему делу, 

ответственности друг перед другом, сопричастности к жизнедеятельности 

общины. Естественная среда кочевой школы дает возможность организации 

воспитательного процесса без формальности, что присутствует в обычной 

школе. Совместная деятельность субъектов образовательной среды кочевой 

школы имеет характер сотрудничества и совместного бытия, создающимися 

из общностей «ребенок-члены семьи», «ребенок-учителя», «ребенок-

ребенок», «ребенок-сородичи».  
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Событийный характер взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса предполагает насыщенность бытия общественно 

значимыми делами. Событийными мероприятиями становятся общественные 

дела, связанные с повседневным бытием, ведением бытовых и хозяйственных 

дел, соблюдением обрядов и обычаев, а также проведением национальных 

праздников. Особенность событийных мероприятий в кочевой школе 

заключается в создании тех условий, которые способствуют развитию 

осознания школьниками-северянами своей сопричастности к 

жизнедеятельности в условиях кочевья. Воспитывается умение сотрудничать 

с окружающими людьми, что является важным качеством в условиях Севера. 

В таких отношениях качественно формируется осознание школьниками-

северянами принадлежности к роду и этносу, развивается самобытность и 

этническая самоидентификация на основе образца поведения окружающих.  

Итак, социально-коммуникативный компонент образовательной среды 

кочевой школы представлен во взаимосвязи и взаимодействии субъектов 

воспитательного процесса как событийного окружения, в системе семьи 

школьника-северянина (родители, братья и сестры, дедушка и бабушка, дяди, 

тети), сородичи (друзья, одноклассники, другие кочевые семьи), 

педагогические работники (учитель, наставник, тьютор).  

При организации образовательного процесса в кочевой школе 

учитываются основные факторы: природный биоритм школьников-северян, 

условия традиционного кочевья оленеводческих общин, природно-

климатические особенности Севера.  

Учебный план и режим кочевой школы составляется «с учетом годового 

хозяйственного цикла оленеводов и охотников (осенне-весенние охотничьи 

сезоны, отел, подсчет оленей)» [61, с.92]. Также важно отметить, что 

образовательный процесс организован с индивидуальным подходом к 

школьникам-северянам. Урочная, внеурочная и внешкольная деятельность 

обучающихся осуществляется с учетом природных условий и зависит от 

жизненных обстоятельств и событий, происходящих в стойбище. Очевидно, 
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что образовательный процесс в кочевой школе организован согласно 

принципам природосообразности и культуросообразности.   

В исследованиях Н.Д. Неустроева выделено, что кочевая школа 

представляет собой адаптивную мобильную модель образовательного 

учреждения, «с использованием инновационных образовательных 

технологий» [124, с. 8]. Согласно З.С. Жирковой, содержание 

образовательного процесса кочевой школы обогащена этнокультурной 

составляющей: «… региональным материалом, содержащим философию, 

материальную и духовную культуру малочисленных народов Севера…» [61, 

с.93]. Обогащение этнокультурным компонентом содержания 

образовательного процесса обеспечивает качественное освоение 

школьниками-северянами знаний об этнокультуре, ее духовном богатстве.   

 «Погружение» детей в среду северного кочевья воспитывает будущего 

хозяина родной земли. Можно выделить основные методы воспитания 

школьников-северян в кочевой школе, такие как положительный пример 

старшего поколения, анализ и разъяснения различных жизненных ситуаций, 

выражение доверия, приучение, поручение, общественное мнение и др. 

Совместное бытие субъектов воспитательного процесса способствует 

сотрудничеству в режиме жизнедеятельности в условиях северного кочевья. 

Основными формами воспитания являются различные виды событийных 

мероприятий как специально организованных (экскурсии, экологические 

походы, национальные праздники и т.п.), так и стихийных (повседневные, 

трудовые дела общины) 

Таким образом, организационно-содержательный компонент 

образовательной среды кочевой школы представлен адаптированным к 

биоритму школьников-северян и природному календарю Севера учебным 

планом и режимом работы школы, насыщенностью урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности этнокультурным содержанием, методами и 

формами воспитания, способствующими эффективности этнокультурного 

воспитания. 
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Далее раскроем понятие «педагогический потенциал» как одного из 

ключевых составляющих темы исследования. В педагогической науке само 

понятие «потенциал» соотносится с определениями: воспитательный, 

образовательный и педагогический [63, 82, 131, 220]. Отметим, что по своему 

содержанию они имеют одинаковые смысловые признаки. К примеру, по   

М.П. Нечаеву, воспитательный потенциал представлен как совокупность 

средств образовательной среды школы, источник «ее резервов и 

возможностей», способствующий «успешному присвоению учащимися 

социального опыта» [128]. У Е.Ф. Командышко педагогический потенциал 

рассматривается как «многоплановый структурно-сложный феномен, в 

природе которого заложено единство познавательных, воспитательных, 

развивающих и коммуникативных возможностей» [82, с. 32].  

В данном исследовании при раскрытии понятия «педагогический 

потенциал» мы будем придерживаться определения М.С. Якушкиной: 

«Педагогический потенциал можно представить, как развивающийся 

целостный комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей 

социокультурной среды, способных полностью или частично, прямо или 

косвенно, с помощью дополнительно созданных условий или без них, влиять 

на личностное развитие человека» [220, с. 123]. Отметим, что важнейшим 

фактором этнокультурного воспитания школьников выступает 

социокультурная среда, подсистемой которой является образовательная среда. 

Традиционно в структуре образовательной среды выделяют макро-, мезо- и 

микросреду. К макросреде относят планетарные направления развития 

образования, к мезосреде – региональную образовательную политику. 

Микросреда образовательной среды представлена структурными 

компонентами: образовательное учреждение, семья, ближайшее окружение 

индивида [74, 87].  

В рамках данного исследования рассмотрим основные характеристики 

педагогического потенциала, такие как системность, структурированность, 
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динамичность, ресурсность, функциональность. Системность и 

структурированность педагогического потенциала заключается в его 

общности, взаимосвязанности и взаимодополняемости его составляющих. 

Динамичность и перспективность возможностей образовательной среды, ее 

потенциала представлены в его изменчивости и развитии под воздействием 

различных факторов.  Педагогический потенциал включает возможности, 

накопленные в процессе своего становления, актуальные возможности, 

которые ориентированы на будущее его развитие. Ресурсами педагогического 

потенциала являются совокупность средств воспитательной системы, 

представленных в традиционно-ценностном содержании [82, 128, 219].  

Таким образом, педагогический потенциал можно представить, как 

ресурсы образовательной среды, представляющие в совокупности 

обучающие, воспитывающие и развивающие возможности. По мнению 

исследователей, педагогический потенциал по своей типологии и структуре 

тождественен компонентам образовательной среды школы [128], так как она 

выступает его источником. Следовательно, при актуализации педагогического 

потенциала школы необходимо учитывать особенности пространственно-

предметного компонента, специфику взаимосвязи и взаимодействия 

субъектов воспитательного процесса, организационно-содержательные 

особенности образовательной среды школы. На основе данного утверждения 

выявим педагогический потенциал образовательной среды кочевой школы, 

сущность которого раскрывается через содержание ее структурных 

компонентов. В данном исследовании нами выделены следующие 

составляющие педагогического потенциала: материально-духовная, 

социальная и содержательно-методическая. Содержательные характеристики 

составляющих педагогического потенциала образовательной среды кочевой 

школы Севера представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Педагогический потенциал образовательной среды кочевой школы 

Материально-духовная 

составляющая 

Социальная 

составляющая 

Содержательно-

методическая 

составляющая 

Окружающая природа, 

традиционный быт и 

промысел, родной язык и 

фольклор, обычаи, 

традиции, обряды и 

ритуалы 

Событийное окружение 

школьника-северянина: 

семья, сородичи, педагоги 

Урочная, внеурочная и 

внешкольная деятельность, 

насыщенная этнокультурным 

содержанием, методы и формы 

воспитания 

 

Обобщая вышеизложенное, в рамках данного исследования мы 

поясняем, что педагогический потенциал образовательной среды кочевой 

школы представляет собой ресурсы материально-духовных ценностей, 

этнопедагогических подходов в воспитании и содержании образовательного 

процесса. Таким образом, педагогический потенциал выступает как средство 

этнокультурного воспитания школьников-северян кочевой школы, 

основанное на духовных ценностях, на идее приобщения к богатству истории 

культуры и традиций народа, на обогащении содержания образовательной 

деятельности этнокультурным составляющим, с применением 

целесообразных методов и формам воспитания, способствующих его 

результативности. 

Составляющие педагогического потенциала образовательной среды 

кочевой школы как средства этнокультурного воспитания школьников-

северян характеризуются системностью и структурностью, рассматриваются 

в их совокупности и взаимодополняемости. Родной язык как уникальное 

средство передачи традиционных этнокультурных знаний и социального 

опыта кочевых народов Севера способствует приобщению к духовному и 

материальному богатству, созданному предками. Фольклор, обычаи, 

традиции, обряды и ритуалы представляют древнейшие формы сохранения и 

передачи от поколения к поколению этнокультурных традиций.  
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Взаимоотношения и взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса способствуют освоению опыта жизнедеятельности в условиях 

кочевья. Этнокультурное воспитание школьников-северян предполагает 

различные формы взаимодействия, большей частью – это диалог 

равноправных членов общины.  

Таким образом, насыщение этнокультурным составляющим 

образовательной деятельности в кочевой школе направлено на формирование 

теоретических этнокультурных знаний. Этнокультурная направленность 

организации внеурочной деятельности школьников-северян способствует 

практическому освоению этнокультурного наследия. Внешкольная 

деятельность школьников-северян включает повседневные событийные, а 

также специально организованные мероприятия, которые выступают 

средством формирования этнокультурного опыта, способствующего 

эффективности этнокультурного воспитания. 

 

1.3. Педагогические условия этнокультурного воспитания 

школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы 

 

В соответствии с задачей диссертационного исследования выявим и 

обоснуем педагогические условия этнокультурного воспитания школьников-

северян средствами педагогического потенциала образовательной среды 

кочевой школы.  

Для начала проанализируем базовое понятие «условие», которое в 

научно-педагогической литературе рассматривается в различных категориях и 

определяется как обстоятельство, обстановка, правила, требование, 

обязательство и т.д. Как философская категория понятие «условие» 

определяется в значении отношений объекта и его окружения, зависимость 

объекта от окружающей действительности. В целом педагогическое 

понимание сущности понятия «условие» рассматривается как совокупность 

различных причин (объективных и субъективных, общих и специфических), 

их воздействий на формирование и развитие личности [11, 75]. 
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Анализ педагогической литературы выявил различные научные 

подходы к определению понятия «педагогические условия», раскрытые в 

исследованиях В.И. Андреева, Н.М. Борытко, Н.В. Ипполитовой, А.Я. Найна, 

Ч.И. Низамовой и др. [11, 32, 75, 122, 130]. Рассмотрим подходы к 

определению педагогических условий, наиболее близкие к теме нашего 

исследования. «Определение педагогических условий, которое понимается 

как среда, в детерминированных связях с которой объект обучения 

всесторонне развивается и формирует свою индивидуальную личность с 

характерными ей свойствами: физическими, психическими, умственными, 

нравственными» [130, с. 623]. По мнению Н.В. Ипполитова, педагогические 

условия представлены как «совокупность возможностей образовательной и 

материально-пространственной среды, использование которых способствует 

повышению эффективности целостного педагогического процесса» [75, с. 12]. 

По мнению А.Я Найна, педагогическими условиями являются объективные 

возможности материально-пространственной среды, содержание методов, 

форм, приемов педагогического воздействия, рассматриваемые в их 

совокупности [122].  Согласно данным подходам, педагогические условия 

рассматриваются как возможности образовательной среды, реализация 

которых будет способствовать решению образовательных целей и задач.  

Обобщая вышеизложенное, в рамках данного исследования под 

педагогическими условиями будем понимать актуализацию педагогического 

потенциала образовательной среды кочевой школы, способствующего 

достижению школьниками-северянами необходимого уровня этнокультурной 

воспитанности. Актуализация педагогического потенциала образовательной 

среды кочевой школы в этнокультурном воспитании школьников-северян 

рассматривается в целостной системе, представленной в единстве 

образовательного процесса. Согласно Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, воспитание интегрирует 

все виды деятельности школьников: «урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную» [53, с. 21]. Одна из закономерностей 

образовательного процесса заключается во взаимообусловленности обучения, 

воспитания, развития и деятельности обучающихся. Содержание 
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обновленного ФГОС НОО (от 31 мая 2021 г.) включает рабочую программу 

воспитания, реализуемую в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Рекомендуемая примерная рабочая программа воспитания содержит основные 

разделы, в одном из которых предложены направления и инвариантные 

модули, раскрывающие содержание воспитательного процесса. Реализация 

воспитательной программы начального общего образования включает 

следующие модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями» [4]. Модуль «Школьный 

урок» раскрывает реализацию воспитательного потенциала урока, 

использование его возможностей через содержательную составляющую 

учебного предмета. В Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г. указано, что для развития воспитания в 

системе образования необходима реализация воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ [181].  

В школьной практике на уроках основной акцент делается на 

образовательные и развивающие задачи, такое положение не дает 

максимальной реализации воспитательного потенциала урока. По М.П. Нечаеву, 

через содержание учебных предметов в полной мере должны решаться также 

и воспитательные задачи урока [130]. Воспитательный потенциал учебной 

деятельности реализуется через содержание материалов урока и организацию 

деятельности школьников. 

В процессе урочной деятельности формируется главным образом 

информационный и эмоционально-мотивационный компонент 

этнокультурной воспитанности. Процесс обучения в кочевой школе 

организуется непосредственно в условиях кочевья, когда материально-

духовная составляющая педагогического потенциала (природа, родной язык, 

традиционный уклад жизни) выступают средством воспитания. 

Воспитательная функция урока заключена в приобщении к духовному и 

материальному богатству этноса, в формировании осознанного понимания 

ценности этнокультурного наследия. Таким образом, воспитательные 

возможности организации урочной деятельности школьников-северян 

интегрируются в целостный процесс этнокультурного воспитания.  
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Резюмируя вышеизложенное, мы определяем первое педагогическое 

условие: актуализация воспитательных возможностей содержания 

образовательной деятельности, имеющей ценностную и этническую 

направленность, значимых и необходимых в процессе этнокультурного 

воспитания. 

Согласно деятельностному подходу, наиболее результативно 

осуществлять воспитание в процессе организации деятельности школьников 

[44, 102, 158, 213].  С введением ФГОС внеурочная деятельность школьников 

включена в обязательный компонент базисного учебного плана (БУП). 

Внеурочная деятельность как вариативная часть БУП предполагает 

наполнение внеурочной деятельности с учетом потребностей обучающихся, 

возможностей образовательного учреждения, этнокультурных особенностей 

региона [4].  

Исходя из специфики социокультурной среды кочевой школы, в 

содержание внеурочной деятельности школьников-северян возможно 

включение программ с этнокультурным направлением. В данном случае 

реализуется этнопедагогический подход в воспитании, когда осуществляется 

наполнение содержания воспитательного процесса этнокультурным 

компонентом [63]. При организации внеурочной деятельности школьников-

северян учитывается специфика кочевой школы, обусловленная 

образовательной средой и ее педагогическим потенциалом. Занятия 

организуются в естественно-природной среде, где дети осваивают 

этнокультурные знания, умения, навыки и опыт в условиях северного кочевья.  

В рамках данного исследования организация внеурочной деятельности 

школьников-северян кочевой школы обеспечивает следующие достижения 

результатов ФГОС НОО по основным направлениям внеурочной 

деятельности:  

− развитие духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях 

этноса; 
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− общекультурное развитие, предполагающее развитие эмоционально-

образного представления, ощущения своей сопричастности к этнокультуре, 

ценностного отношения к окружающему миру; 

− формирование активной позиции как члена общины, позитивного 

представления «Я» как представителя этноса, основанного на чувстве 

гражданственности, что предполагает социальное развитие личности; 

− общеинтеллектуальное развитие, основанное на приобретении 

этнокультурных знаний, умений, навыков и опыта; 

− развитие по спортивно-оздоровительному направлению предполагает 

формирование опыта здорового и безопасного образа жизни, практического 

опыта выживания в экстремальных северных условиях, освоение 

национальных игр [4]. 

Основные задачи внеурочной воспитательной работы в условиях 

кочевого образования Севера заключаются в углублении этнокультурных 

знаний, обогащении опыта поведения в соответствии с нормами своей 

этнической группы, формировании ценностного отношения к культурному 

наследию северных кочевых народов. Решение представленных задач 

формируют все структурные компоненты этнокультурной воспитанности 

школьников-северян; информационный, эмоционально-ценностный и 

рефлексивный.  

Следовательно, второе педагогическое условие этнокультурного 

воспитания школьников-северян в условиях кочевой школы нами 

определяется как организация внеурочной деятельности с учетом 

специфических особенностей кочевого уклада жизнедеятельности, 

взаимосвязи окружающей природы и этнокультурных традиций народов 

Севера, способствующей результативности этнокультурного воспитания. 

Специфика образовательной среды кочевой школы Севера обусловлена, 

как было отмечено в параграфе 1.2, семейно-бытовыми взаимоотношениями, 

социальным окружением школьника-северянина, представленной семьей 

(родители, братья и сестры, дедушка и бабушка, дяди, тети), сородичами 
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(друзья, одноклассники, другие кочевые семьи), педагогическими 

работниками (учителя, наставники, тьюторы). Ценность воспитания в 

условиях северного кочевья заключается в ее организации, где все члены 

родовой общины непосредственно участвуют в воспитательном процессе. 

Образовательная среда кочевой школы включает природную, языковую, 

этнокультурную среды. Жизнедеятельность школьника-северянина 

происходит в естественной среде, без формальной организации. Все дети 

родовой общины становятся участниками событийных мероприятий, 

связанных с кочевьем. Участие может быть стихийным, спонтанным, без 

специального педагогического руководства, пассивным или активным, 

которое зависит от действий субъектов образовательной среды. Событийное 

мероприятие в условиях кочевой школы – это особое явление. Оно связано с 

событиями бытия кочевья, через участие в которых происходит переход 

социального опыта в собственный личный опыт школьников-северян. 

Событийный подход (Д.В. Григорьев, В.А Педан, В.И. Слободчиков и 

др.) в воспитании предполагает субъектность всех участников 

воспитательного процесса, что дает возможность личностному развитию 

школьника в процессе ежедневного бытия [49, 149, 176, 172]. Включение детей 

в социокультурную жизнь дает возможность зарождения чувства 

сопричастности к реальной жизнедеятельности общины, своей социальной 

значимости, ценностного осмысления своей принадлежности к этнической 

общности, освоению опыта поведения в соответствии с нормами своей 

этнической группы. 

Исходя из вышеизложенного, к третьему педагогическому условию 

этнокультурного воспитания школьников-северян отнесем следующее: 

создание практики событийных мероприятий, формирующих диалогичность 

и субъектность участников различных возрастных сообществ (учащиеся, 

родители, педагоги и другие члены общины) образовательной среды кочевой 

школы как эффективной формы этнокультурного воспитания. 

Таким образом, нами выявлены педагогические условия 

этнокультурного воспитания школьников-северян кочевой школы, такие как: 
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− актуализация воспитательных возможностей содержания 

образовательной деятельности, имеющей ценностную и этническую 

направленность, значимых и необходимых в процессе этнокультурного 

воспитания; 

− организация внеурочной деятельности с учетом специфических 

особенностей кочевого уклада жизнедеятельности, взаимосвязи окружающей 

природы и этнокультурных традиций народов Севера, способствующей 

результативности этнокультурного воспитания; 

− создание практики событийных мероприятий, формирующих 

диалогичность и субъектность участников различных возрастных сообществ 

(учащиеся, родители, педагог и другие члены общины) образовательной среды 

кочевой школы как эффективной формы этнокультурного воспитания. 

С целью реализации выявленных педагогических условий необходимо 

разработать модель этнокультурного воспитания школьников-северян 

средствами педагогического потенциала образовательной среды кочевой 

школы. Выбор метода моделирования предполагает объективно и наглядно 

представить содержание планируемого педагогического процесса.   

В педагогических исследованиях моделирование имеет широкое 

применение. Данный метод как действенное средство экспериментального 

исследования аргументировано во многих трудах таких исследователей как 

Ю.К. Бабанский, С.А. Бешенков, АН. Дахин, Е.Н. Землянская, Н.А. Козырев, 

Е.А. Лодатко, В.И. Михеев [17, 26, 54, 70, 81, 104, 118]. Педагогическое 

моделирование позволяет спроектировать педагогическое исследование 

изучаемого процесса в виде идеального образца, где четко структурирован 

механизм его реализации. Отметим необходимые требования, 

обеспечивающие функционированию модели: гармоничное вхождение в 

образовательную среду, включение основных характеристик ее реализации и 

адекватность. 

В данном исследовании нами выбрана структурно-функциональная 

модель, которая содержательно представляет процесс этнокультурного 

воспитания в условиях деятельности кочевой школы (рис. 2).  
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель этнокультурного 

воспитания школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы 

ФГОС НОО 
Заказ общества 

 

ФЗ «Об образовании в РФ» 
 

Ц
ел

ев
о
й
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Подходы: 

- культурологический; 

- этнопедагогический; 

- деятельностный 

- событийный. 

Принципы:  
- принцип природосообразности; 
- принцип культуросообразности;  
- принцип гуманизма;  
- принцип диалогичности;  
- принцип активной деятельности; 
- принцип связи воспитания с жизнью, трудом. 
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Педагогические условия: 
- актуализация воспитательных возможностей содержания образовательной 
деятельности; 
- организация внеурочной деятельности с учетом специфических особенностей 
кочевого уклада жизнедеятельности народов Севера; 
- создание практики событийных мероприятий, формирующих диалогичность и 
субъектность участников образовательной среды кочевой школы. 

Методы воспитания: методы формирования 

сознания, метод организации воспитывающей 

среды, методы организации воспитывающей 

деятельности.  

Формы воспитания: событийные мероприятия, 

общественно-полезные дела и др. 

Средства педагогического 

потенциала:  

 - материально-духовная 

составляющая; 

- социальная составляющая; 

- ресурсная составляющая. 
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  Результат: школьник-северянин, владеющий этнокультурными знаниями и 

представлениями, имеющий ценностное отношение к этническим традициям, 

материальной и духовной культуре, осознающий и адекватно принимающий 

этнокультурные различия, готовый к трансляции этнокультурных традиций.  

 

Критерии этнокультурной воспитанности 
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Согласно логике педагогического моделирования нами выделены 

четыре блока: целевой, методологический, содержательно-организационный, 

оценочно-результативный. Структура модели соответствует структурным 

элементам процесса воспитания и дает возможность детальному его 

описанию.  Раскроем и обоснуем содержание блоков разработанной 

структурно-функциональной модели этнокультурного воспитания 

школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы. 

Целевой блок модели устанавливает ориентир исследуемого 

педагогического процесса, заданный основными нормативно-правовыми 

документами: Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) [2], требованиями 

ФГОС НОО [4], а также социальным заказом общества. В Законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (с изменениями на 24 марта 

2021 года), в ФГОС НОО обозначены ценностные ориентиры российского 

образования: сохранение, поддержка и развитие многообразия языков и 

культур, этнокультурной самобытности народов. В связи с этим возрастает 

роль образования в воспитании этнокультурной личности. Современным 

обществом осознается необходимость сохранения самобытности кочевых 

северных этносов, культурного многообразия в условиях общепланетарной 

цивилизации. Коренные малочисленные кочевые народы Севера 

представляют субстрат арктической культуры, ведя кочевой образ жизни, они 

создали самобытную, уникальную локальную цивилизацию. Тем не менее в 

условиях мировой глобализации наблюдается переход этнокультур в 

состояние «палимпсеста», когда этнос исчезает, а его язык и культура 

остаются в формате письменных памятников [95, 217]. Данная ситуация может 

привести к изменению этнокультурного пространства Арктической зоны, 

нарушению эволюционного развития циркумполярной цивилизации. 

Сложившаяся ситуация требует решения проблемы сохранения 

этнокультурного наследия кочевых северных народов.  
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Методологический блок включает научные подходы и основные 

принципы этнокультурного воспитания школьников-северян в условиях 

кочевой школы.  Методологическое обоснование модели процесса 

этнокультурного воспитания школьников-северян представлено следующими 

научными подходами: культурологическим, этнопедагогическим, 

деятельностным и событийным. 

Организация воспитательного процесса в кочевой школе основывается 

на этнокультурных традициях и ценностях. Этнокультурное воспитание 

школьников-северян ориентировано на освоение этнокультурных знаний и 

представлений, культурного опыта. Одним из условий реализации 

культурологического подхода является применение методов и форм 

организации воспитательного процесса, способствующим активному 

усвоению этнокультурных ценностей, опыта и правил поведения в 

соответствии с нормами своей этнической группы.  

Этнопедагогическая направленность воспитания личности предполагает 

реализацию опыта этнокультурных идей и традиций этноса. 

Этнопедагогические традиции народов Севера способствуют формированию 

этнической идентичности, этноментальности, осознания ценности этноса в 

мировом пространстве [132]. Этнопедагогический подход в этнокультурном 

воспитании детей осуществляется на основе традиций, обычаев народа как 

одного из аспектов этнопедагогизации образовательного процесса. Кроме 

того, данный подход реализуется через насыщение воспитательного процесса 

ценностными этнокультурными составляющими. 

Деятельностный подход в воспитательном процессе является одним из 

ведущих в педагогической науке. В условиях кочевой школы организация 

урочной, внеурочной, внешкольной и общественно полезной деятельности 

должно способствует формированию личного социального опыта 

школьников-северян как субъекта этнокультуры. Событийный подход в 

этнокультурном воспитании заключается в том, что каждое событийное 

мероприятие становится смысловым и значимым для каждого его участника.  
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Создание событийных практик обеспечивает активность и 

самостоятельность школьников-северян. Образовательная среда кочевой 

школы – это среда совместного бытия взрослых и детей. В процессе 

совместной деятельности субъектов воспитательного процесса происходит 

информационный взаимообмен, в процессе которого дети усваивают 

этнокультурные знания и представления, осваивают социокультурный опыт.  

Для разработанной модели нами определен ряд принципов, 

отражающих идейное содержание методологических подходов 

этнокультурного воспитания школьников-северян кочевой школы: 

природосообразности, культуросообразности, гуманизма, диалогичности, 

активной деятельности, связи воспитания с жизнью, трудом.   

Основоположник классической педагогики Я.А. Коменский считал, что 

основой воспитания личности является формирование нравственных 

ценностей: «детям надо дать только то, что они могут осилить» [83]. Принцип 

природосообразности предполагает организацию процесса этнокультурного 

воспитания школьников-северян, основанного на примере образца поведения 

старшего поколения, проживании в реальной жизни кочевья, совместной 

деятельности с сородичами. Коллективная и индивидуальная деятельность 

детей должна быть организована с учетом их возвратных, индивидуальных 

особенностей, возможностей и способностей как «природосообразное» 

воспитание. Реализация принципа культуросообразности предполагает 

актуализацию образовательной среды кочевой школы. Данный принцип 

предполагает передачу этнокультурных знаний и представлений школьникам-

северянам, приобщение их к ценностям этнокультуры, формирование 

осознания ими своей этнической принадлежности в ходе освоения 

социокультурного опыта.  

Принцип гуманизма основывается на отношении к личности как высшей 

ценности. Цель воспитания, согласно данному принципу, заключается в 

формировании личности как полноправного члена общества, способного к 

самореализации [11, 17, 183, 219, 212]. Организация этнокультурного 
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воспитания школьников-северян основывается на признании личности 

школьника-северянина как высшей ценности. Уважительное отношение к 

личности ребенка как полноправного члена общины. Общение взрослых и 

детей, основывается на взаимном доверии и уважении как важного правила 

этнокультурного воспитания. В экстремальных условиях Севера готовность и 

стремление помогать окружающим людям, проявлять соучастие и заботу 

являются важными качествами личности, необходимыми для существования 

рода. Воспитание школьников-северян согласно данному принципу 

предполагает формирование чувства коллективизма, уважения к окружающим 

людям, взаимной поддержки, качеств, необходимых для жизни в условиях 

северного кочевья. 

Реализация принципа диалогичности, как основополагающего принципа 

воспитания в этнокультурном воспитании школьников-северян, 

рассматривается в контексте «субъектно-субъектных отношений» [22, 41, 106, 

143, 167]. В процессе данных отношений осуществляться информационный 

обмен этнокультурными знаниями и представлениями, опытом 

жизнедеятельности в условиях северного кочевья. Следуя принципу активной 

деятельности, личность формируется и развивается в условиях, когда 

познание окружающей действительности, ее преобразование и созидание 

осуществляются в процессе ее активного взаимодействия с окружающим 

миром [11, 140, 212]. Реализация принципа активной деятельности 

предполагает организацию воспитания школьников-северян в процессе их 

активного участия в жизнедеятельности общины. Личность рассматривается 

как социальный субъект, формирование качеств которой возможно только в 

процессе его непосредственного участия в общественно значимой и трудовой 

деятельности [11, 140, 212]. Принцип связи воспитания с жизнью, трудом 

предполагает включение школьников-северян в общественную жизнь, 

вовлечение в разнообразные посильные для них трудовые дела общины. 

Участвуя в общественно значимой деятельности общины, дети учатся решать 
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практически жизненные задачи, усваивают трудовые умения и навыки, 

необходимые для жизнедеятельности в условиях северного кочевья. 

Содержательно-организационный блок структурно-функциональной 

модели включает компоненты образовательной среды кочевой школы, 

составляющие ее педагогического потенциала как средства воспитания, 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность этнокультурного 

воспитания школьников-северян кочевой школы, а также методы и основные 

формы воспитания.  

Факторы, влияющие на развитие и формирование этнокультурной 

личности школьника-северянина, обусловлены социокультурной средой 

кочевой школы, в которой происходит процесс взаимодействия детей с 

окружающим миром. Необходимо создавать воспитательную среду, где 

ценности пространственно-предметного и социального окружения 

школьника-северянина интериоризируются в ценностные ориентации 

личности; вовлекать школьников-северян в разнообразные виды 

деятельности, формирующие в перспективе опыт самостоятельной 

общественно значимой для окружающего социума деятельности [32, 78, 108, 

120, 140, 165, 212]. 

В качестве основных методов воспитания в рамках реализации модели 

нами определены следующие: методы формирования сознания, методы 

организации воспитывающей среды, методы организации воспитывающей 

деятельности.  

Человеческое сознание способно осмысленно воспринимать 

информацию об окружающем мире, проявлять, выражая эмоции и чувства, 

отношение к материальным вещам и составляющей духовной сферы жизни, в 

процессе которых формируются определенные взгляды, понятия, убеждения 

[8, 10, 13]. Методы формирования сознания личности обеспечивает осознание 

школьниками-северянами важности этнокультурных знаний и представлений, 

развития эмоционального, ценностного отношения к традициям своего и 

других этносов. Применение данных методов способствует формированию 
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этнической идентичности. Школьник-северянин становится носителем и 

творцом духовной и материальной этнокультуры в поликультурном мире. 

Вырабатывается внутренняя ценностная установка гармоничного 

взаимоотношения с окружающим миром. Методы формирования сознания 

личности школьников-северян включают убеждение, анализ и разъяснения 

различных жизненных ситуаций, положительный пример старшего 

поколения, поощрение, выражения доверия, беседы, рассказ, объяснение и др. 

Внешнее окружение личности является одним из определяющих 

факторов воспитания [108]. Жизнь в условиях северного кочевья для 

школьников-северян – это «микросреда». Непосредственная среда, 

представленная пространственно-предметным, бытовым, природным 

окружением, а также во взаимосвязи и взаимодействии с социальным 

окружением (семьей, сородичами, педагогами). Организация воспитывающей 

среды способствует «проживанию» школьниками-северянами жизненных 

ситуаций в условиях кочевья, в ходе которых ценности пространственно-

предметного и социального окружения школьника-северянина 

интериоризируются в ценностные ориентации личности. Освоение 

этнокультурных ценностей формирует позитивную самоидентификацию, 

этномировоззрение детей. Суть метода организации воспитывающей среды в 

условиях кочевой школы заключается в организации жизнедеятельности 

школьника-северянина как событие с окружающим миром, где он является 

частью среды северного кочевья и активным участником событий этой среды. 

Любой вид деятельности имеет свой мотив, интерес, вовлеченность, 

ценностную установку [33, 78, 108]. Применение методов организации 

воспитывающей деятельности предполагает вовлечение школьников-северян 

в разнообразные ее виды, способствующие, в перспективе, формированию 

духовно-нравственных ценностей и ориентаций. Важным условием 

организации деятельности и формирования опыта поведения является 

совместная событийная деятельность детей и взрослых. В данную группу 

методов включены следующие приемы: упражнение, требование, приучение, 
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поручение, общественное мнение. Упражнение и требование как метод 

воспитания школьников-северян повышает их сознательность, прививает 

нормы поведения, в результате ожидается приобретение ими этнокультурного 

опыта. Поручения и общественное мнение развивают у школьников-северян 

такие качества, как чувство ответственности, долга, устойчивое поведение в 

соответствии с нормами общины.  

В качестве основных форм этнокультурного воспитания школьников-

северян выступают: мероприятия, общественно-полезные дела, игры (по     

Е.В. Титовой) [140]. Событийные мероприятия могут быть специально 

организованными или стихийными, связанными с жизнедеятельностью 

кочевой общины. Главное условие данных мероприятий заключается в 

диалогичности и субъектности участников различных возрастных сообществ 

образовательной среды. Виды форм событийных мероприятий: экскурсии, 

экологические походы, месячники, конференции, национальные праздники и 

т.п. Дела как форма организации воспитательного процесса в условиях 

кочевой школы характеризуются деятельностно-созидательным и 

общественно значимым направлением. Трудовые дела обладают 

наибольшими воспитательными возможностями, способствуют приобщению 

к традициям предков, физическому развитию. 

Оценочно-результативный блок разработанной структурно-

функциональной модели отражает критерии / компоненты этнокультурной 

воспитанности, их показатели.  

Результаты этнокультурного воспитания школьников-северян кочевой 

школы оцениваются по трем выделенным структурным компонентам: 

информационному (степень освоения этнокультурных знаний и 

представлений); эмоционально-ценностному (степень проявления этнической 

идентичности, эмоциональной выраженности отношения к этнокультурным 

ценностям); рефлексивному (степень проявления этнической толерантности и 

готовности к сохранению и развитию родной культуры). Структурные 
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компоненты этнокультурной воспитанности оцениваются как минимальный 

(низкий), допустимый (средний) и оптимальный (высокий) уровни.  

Содержание показателей выделенных уровней этнокультурной 

воспитанности школьников-северян в рамках данного исследования 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Уровни показателей оценивания этнокультурной воспитанности 

школьников-северян 

Компо

ненты 

Уровни 

минимальный (низкий) 
допустимый 

(средний) 

оптимальный 

(высокий) 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Отсутствие 

этнокультурных 

знаний, представлений 

о самобытном 

традиционном укладе и 

жизнедеятельности 

народов Севера 

Частичное наличие 

некоторых 

существенных 

представлений и 

знаний о традиционном 

укладе и жизни народов 

Севера 

Наличие 

этнокультурных знаний: 

родного языка, 

материальной и 

духовной культуры, 

традиционного уклада, 

жизни и деятельности 

народов Севера 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

Отсутствие 

представления о своей 

этнической 

принадлежности, 

чувств и проявления 

ценностного 

отношения к родной 

культуре 

Принятие своей 

этнической 

принадлежности, 

присутствует 

ситуативный характер 

проявления 

ценностного 

отношения к родной 

культуре 

Ценностное восприятие 

своей этнической 

принадлежности, 

основанное на чувстве 

гордости, осознанное 

понимание ценности 

этнокультурного 

наследия 

Р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

Проявление 

равнодушия к 

представителям других 

этносов и их культуре, 

отсутствие желания 

изучать традиционную 

культуру своего этноса 

 

Ситуативный характер 

проявления 

уважительного 

отношения к другим 

этносам, интереса к 

изучению родной 

этнокультуры и 

желания ее 

транслировать 

Проявление 

толерантного отношения 

к другим этносам, 

актуальная потребность 

и готовность к 

трансляции 

этнокультурных знаний 

и традиций 
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Результат реализации структурно-функциональной модели – школьник- 

северянин, владеющий этнокультурными знаниями и представлениями, 

имеющий ценностное отношение к этническим традициям, материальной и 

духовной культуре, осознающий и адекватно принимающий этнокультурные 

различия, являющийся субъектом и транслятором этнокультурных традиций.  

Таким образом, педагогические условия в рамках данного исследования 

нами понимаются как актуализация педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы, способствующего достижению 

школьниками-северянами необходимого уровня сформированности 

этнокультурной воспитанности. Разработанная структурно-функциональная 

модель этнокультурного воспитания школьников-северян позволяет раскрыть 

внутреннюю организацию исследуемого процесса, конкретизирует цели, 

содержание и результаты исследования. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

Результаты изучения и теоретического анализа научной литературы по 

теме исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. На основе теоретического анализа концептуальной базы понятие 

«этнокультурное воспитание», рассматриваемое в ключевых категориях 

«этнос», «культура», «этнокультура» и «воспитание», нами конкретизируется 

как целенаправленный процесс формирования интегрального качества 

личности, отражающий степень владения этнокультурными знаниями и 

представлениями о традиционном укладе жизни в условиях северного кочевья, 

ценностного отношения к материальной и духовной культуре, активной 

позиции личности как субъекта и транслятора этнокультурных традиций 

народов Севера.  
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2. Уточнение структурных компонентов этнокультурной 

воспитанности и их характеристик обосновано научными представлениями о 

воспитанности как наличии совокупности качеств личности, сформированных 

в процессе ее социализации. Структурные компоненты этнокультурной 

воспитанности школьников-северян включают: информационный компонент 

(владение знаниями и представлениями об этнокультуре, истории и 

самобытном традиционном укладе жизни и кочевых коренных народов 

Севера); эмоционально-ценностный компонент (осознание своей этнической 

принадлежности, основанное на чувстве гордости за свой этнос, понимание 

ценности этнокультурного наследия.); рефлексивный компонент 

(уважительное отношение к другим культурам, готовность к сохранению и 

трансляции этнокультурных традиций, норм и ценностей кочевых коренных 

народов Севера). 

3. На основе анализа научных взглядов к объяснению 

содержательных характеристик понятия «образовательная среда» раскрыта ее 

специфика в аспекте кочевой школы. Образовательная среда кочевой школы 

включает следующие компоненты: пространственно-предметный, 

представленный его наполненностью окружающей природой, традиционным 

бытом и промыслом, богатством родного языка и фольклора, обычаев, 

традиций, обрядов и ритуалов этноса; социально-коммуникативный, 

обусловленный взаимосвязью и взаимодействием субъектов воспитательного 

процесса как событийного окружения в системе школьник-северянин, его 

семья, сородичи и педагогические работники; организационно-

содержательный компонент, определяющийся адаптированным к биоритму 

школьников-северян и природному календарю Севера учебным планом и 

режимом работы школы, насыщенностью урочной и внеурочной 

деятельности, внешкольной деятельности этнокультурным содержанием, 

методами и формами, способствующими достижению качества 

этнокультурного воспитания.  
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4. С учетом научного подхода к понятию «педагогический 

потенциал», который по своей типологии и структуре тождественен 

компонентам образовательной среды школы как его источнику, пояснено, что 

педагогический потенциал образовательной среды кочевой школы 

представляет собой ресурсы материально-духовных ценностей, 

этнопедагогических подходов в воспитании, содержания образовательного 

процесса воспитания. Педагогический потенциал представлен следующими 

составляющими: материально-духовная (окружающая природа, 

традиционный быт и промысел, родной язык и фольклор, обычаи, традиции, 

обряды и ритуалы), социальная (событийное окружение школьника-

северянина: семья, сородичи, педагоги) и содержательно-методическая 

(содержание урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, насыщенное 

этнокультурным компонентом, методы и формы воспитания).  

5. Выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия 

этнокультурного воспитания школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы: 

− актуализация воспитательных возможностей содержания 

образовательной деятельности, имеющих ценностную и этническую 

направленность, значимых и необходимых в процессе этнокультурного 

воспитания; 

− организация внеурочной деятельности с учетом специфических 

особенностей кочевого уклада жизнедеятельности, взаимосвязи окружающей 

природы и этнокультурных традиций народов Севера, способствующей 

результативности этнокультурного воспитания; 

− создание практики событийных мероприятий, формирующих 

диалогичность и субъектность участников различных возрастных сообществ 

(учащиеся, родители, педагоги и другие члены общины) образовательной 

среды кочевой школы, как эффективной формы этнокультурного воспитания. 
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6. На основе изучения существующих подходов в педагогической науке 

к моделированию разработана структурно-функциональная модель, 

позволяющая детально описать процесс этнокультурного воспитания 

школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы. Структура модели включает четыре 

блока: целевой, методологический, содержательно-организационный, 

оценочно-результативный. Методологическую основу этнокультурного 

воспитания школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы составляют научные подходы 

(культурологический, этнопедагогический, деятельностный и событийный 

подходы), принципы воспитания (природосообразности, 

культуросообразности, гуманизма, диалогичности, активной деятельности, 

связи воспитания с жизнью, трудом), отражающие идейное содержание 

выделенных подходов. Содержательно-организационный блок включает 

компоненты образовательной среды кочевой школы, составляющие ее 

педагогического потенциала как средства воспитания, педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность этнокультурного воспитания 

школьников-северян кочевой школы, а также методы и основные формы 

воспитания. Оценочно-результативный блок отражает критерии 

(одноименные компоненты) этнокультурной воспитанности и их показатели, 

оценивание их уровней (минимальный (низкий), допустимый (средний) и 

оптимальный (высокий)) этнокультурной воспитанности школьников-

северян. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ-СЕВЕРЯН В 

УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЧЕВЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) 

 

2.1.  Содержание организации опытно-экспериментальной работы 

 

Согласно логике организации научного исследования, была проведена 

опытно-экспериментальная работа. Цель эксперимента заключалась в 

проверке эффективности выявленных педагогических условий 

этнокультурного воспитания школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы. 

Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов:  

− начальный этап: формирование состава контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) групп, определение диагностического 

инструментария;  

− констатирующий этап: выявление исходного уровня 

этнокультурной воспитанности школьников-северян КГ и ЭГ; 

− формирующий этап: реализация выявленных педагогических 

условий и апробация разработанной модели этнокультурного воспитания 

школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы; 

− контрольный этап: обработка результатов диагностики, 

сравнительный анализ результатов экспериментального исследования, 

формулирование выводов. 

С целью формирования состава КГ и ЭГ были выбраны 6 кочевых школ, 

функционирующих в РС (Я). В таблице 5 представлены количественные 

данные контингента учащихся кочевых школ за 2015-2020 учебные годы. 
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Таблица 5 

Сведения о количестве обучающихся кочевых школ,  

участвовавших в эксперименте (2015-2020 уч. гг.) 

 

Кочевые школы при 

Количество обучающихся в кочевых школах 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

МБОУ «Улахан-

Чистайская СОШ имени 

Н.С. Тарабукина»  

7 8 8 8 8 

МОУ «Основная 

общеобразовательная 

малокомплектная (кочевая) 

школа № 38» 

7 9 4/3 9 8 

МОУ «Основная 

общеобразовательная 

малокомплектная (кочевая) 

школа № 40» 

9 8 8 8 8 

МБОУ «Себян-Кюельская 

национальная эвенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени П.А. 

Ламутского» 

9 8 7 8 9 

МБОУ «Харыялахская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени  

Х.А. Христофорова» 

Оленекского района 

эвенкийского 

национального района 

10 10 9 9 10 

МБОУ «Тополинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

39 38 35 44 46 

 

Образовательный процесс во всех кочевых школах организуется в 

соответствии с основными требованиями нормативных документов, 

регулирующих деятельность образовательных учреждений. Все кочевые 
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школы, участвующие в экспериментальном исследовании, являются 

филиалами основных школ, функционирующих в местах, где компактно 

проживают КМНС Республики Саха (Якутия). 

Анализ нормативных документов образовательных учреждений выявил, 

что годовые учебные календарные графики кочевых школ составлены с 

учетом природно-климатических условий Севера и зависят от условий и 

обстоятельств организации производственной деятельности родовой общины. 

Сохраняется предельно допустимая учебная нагрузка детей по классам в 

соответствии с БУП ФГОС НОО. Учебные планы кочевых школ 

разрабатываются по рекомендованным примерным БУП для школ, 

изучающих родные языки и реализуемых в образовательных учреждениях    

РС (Я) с 2011 г. Согласно образовательной политике по поддержке кочевых 

школ Севера условия организации и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса в выбранных кочевых школах равнозначны. 

С учетом малочисленности и малокомплектности кочевых школ РС (Я) 

нами были определены следующие группы: 

− контрольная группа (КГ): учащиеся младших классов кочевых школ 

при МБОУ «Улахан-Чистайская СОШ имени Н.С. Тарабукина» Момского 

района, при МОУ «Основная общеобразовательная малокомплектная 

(кочевая) школа “Угут” № 38» Алданского района, при МОУ «Основная 

общеобразовательная малокомплектная (кочевая) школа “Амма” № 40» 

Алданского района, кочевая школа-сад «Нэргэт» при МБОУ «Себян-

Кюельская национальная эвенская средняя общеобразовательная школа имени 

П.А. Ламутского» Кобяйского района, кочевая школа-сад «Куонэлэкэн» при 

МБОУ «Харыялахская средняя общеобразовательная школа имени Х.А. 

Христофорова» Оленекского района эвенкийского национального района; 

− экспериментальная группа (ЭГ): младшие школьники кочевой школы 

«Айлик» при МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа» 

Томпонского района; 
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Общий охват школьников-северян кочевой школы составил – 81 чел., в 

КГ вошли 42 ребенка, в ЭГ – 39 детей. Контингент обучающихся кочевых 

школ составляют дети семей оленеводов родовых общин. Анализ 

национального состава контингента обучаемых в кочевых школах, 

участвующих в эксперименте, показал, что дети школьники-северяне 

являются представителями коренных малочисленных народов Севера (эвены 

и эвенки). 

В параграфе 1.1. были выделены и определены основные компоненты 

этнокультурной воспитанности школьников-северян: информационный, 

эмоционально-ценностный и рефлексивный. Исходя из выделенных 

критериев и их уровневого оценивания (минимальный (низкий), допустимый 

(средний) и оптимальный (высокий) (см. параграф 1.3), для каждого 

компонента этнокультурной воспитанности школьников-северян был 

подобран диагностический инструментарий, представленный в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Диагностический инструментарий оценивания уровня  

этнокультурной воспитанности школьников-северян 

Компоненты Методики оценивания 

Информационный Модифицированный автором опросник определения знаний 

родного языка, этнокультуры по А.А. Бучек [37] 

 

Эмоционально-

ценностный 

- методика, измеряющая выраженность этнической идентичности  

(Дж. Финни) [185]; 

- шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этической 

принадлежностью (Н.М. Лебедева) [100] 

Рефлексивный - методика М.В. Ушаковой «Представления школьников об 

этнической толерантности» [185]; 

- модифицированный автором опросник по Е.С. Бабуновой [19] 

 

Далее рассмотрим результаты диагностического исследования по 

определению начального уровня сформированности этнокультурной 
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воспитанности КГ и ЭГ. Прежде обоснуем выбор данных методик оценивания 

уровней этнокультурной воспитанности. 

Информационный компонент. Анализ научной литературы выявил, что 

формируемые интегральные качества школьников-северян включают такие 

характеристики, как знания, умения, навыки, ценностные ориентации, 

минимальный необходимый опыт, готовность к деятельности [18, 28, 30, 50, 

65, 68, 72, 111, 141 и др.]. Модифицированный автором опросник определения 

знаний родного языка, этнической культуры по А.А. Бучек [37] (приложение 1) 

представляет собой проверку формируемых этнокультурных знаний и 

представлений. Опросник включает блоки по знанию родного языка, духовной 

и материальной культуры. Блок по знанию родного языка содержит вопросы, 

определяющие понимание своей этнической принадлежности, уровня 

владения родным языком, его использование при общении. Блок по духовной 

культуре определяет знание истории культуры своего народа, культуру 

народов Севера. Блок по материальной культуре – виды традиционного 

хозяйствования народов Севера, национальные блюда народов Севера, виды 

поселения и традиционные жилища народов Севера.  

Ответы на вопросы по 3 блокам выявили, что знание родного языка у 

большинства респондентов развито на бытовом уровне, в повседневной жизни 

в основном используют русский и якутский языки. Отметим, что владеют 

родным эвенским языком практически 100% учащихся Себян-Кюельской 

национальной эвенской средней общеобразовательной школы им. П.А. Ламутского. 

Знание духовной и материальной культуры у большинства детей определяется 

на низком уровне. Рассмотрим ответы на некоторые вопросы опросника. К 

примеру, на вопрос «Знаете ли Вы свои народные песни, танцы?»  школьники 

(КГ – 24%, ЭГ – 27%) ответили, что знают танец только «хэде», недостаточно 

хорошо знают песни и национальные игры; 93,6% респондентов КГ и 97,2% 

респондентов ЭГ желают учить и исполнять свои народные песни, танцы, 

играть в национальные игры. Более половины опрошенных детей КГ и ЭГ из 

национальных праздников знают только «Эвинэк» и «Бакалдын». На вопрос о 
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знании родной литературы и источников знаний ответили: «Да, на уроках 

родного (эвенского, эвенкийского) языка читаем сказки, рассказы». 

Школьники-северяне достаточно хорошо знают писателей родного языка – 

А.В. Кривошапкина, П.А. Ламутского, Г.И. Кэптукэ, А.Н. Немтушкина и др. 

Большинство респондентов затруднились ответить на вопросы: «С чем связан 

кочевой образ жизни народов Севера?», «Какие национальные блюда народов 

Севера Вам известны?», «Назовите основные виды поселения и традиционные 

жилища народов Севера». 

Итак, результаты уровня и среднего показателя сформированности 

информационного компонента этнокультурной воспитанности школьников-

северян кочевой школы на констатирующем этапе представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7  

Уровни и средний показатель информационного компонента 

этнокультурной воспитанности школьников-северян на 

констатирующем этапе 

Групп

ы 
Уровни 

Информационный компонент, % 

блок 

«Родной 

язык» 

блок 

«Духовная 

культура» 

блок 

«Материальная 

культура» 

средний 

показатель 

КГ 
Низкий 

71,4 81 78,6 77,0 

ЭГ 69,3 84,6 79,5 77,8 

КГ 
Средний 

28,6 19,0 21,4 23,0 

ЭГ 30,7 15,4 20,5 22,2 

КГ 
Высокий 

0 0 0 0 

ЭГ 0 0 0 0 

 

Исходя из результатов исследования исходного уровня 

сформированности информационного компонента этнокультурной 

воспитанности, можно констатировать, что у большей части респондентов 

преобладают низкие показатели знаний родного языка, скудные 

представления о материальной и духовной культуре родного этноса.   
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Эмоционально-ценностный. Этническое самосознание является 

детерминантом формирования и сохранения этнической общности [9, 37, 59, 

98, 100, 199]. Выбор методики, измеряющей выраженность этнической 

идентичности по Дж. Финни (приложение 2), обоснован тем, что этническая 

идентичность является по сути фактом самосознания личности, многие ученые 

выделяют его как «ядро этнического самосознания» [180]. Сформированность 

этнической идентичности личности является важным фактором ценностного 

отношения к этнокультурному наследию. У личности, осознающей ценность 

родного языка, этнокультурных традиций, возникает интерес, желание и 

мотив к его сохранению. Шкала экспресс-оценки чувств этнической 

принадлежности Н.М. Лебедевой (приложение 3) определяет в какой степени 

школьники-северяне оценивают свою этническую принадлежность.  

Изучение уровня сформированности эмоционально-ценностного 

компонента этнокультурной воспитанности младших школьников-северян 

кочевой школы выявило положительные результаты. К примеру, 76,2% КГ и 

76,9% ЭГ позитивно воспринимают свою этническую принадлежность.  

Следует отметить выбор ответов «скорее согласен, чем не согласен» на 

утверждения, выявляющие желание изучать историю, традиции и обычаи 

своей этнической группы: респонденты КГ – 37,7% и 39,3% – ЭГ.  Об активном 

участии в мероприятиях по традиционной культуре и соблюдению этнических 

традиций и обычаев школьники-северяне КГ (62,4%) и ЭГ (64,8%) выбрали 

ответ «скорее не согласен, чем согласен». О своей привязанности к этнической 

группе и чувстве гордости заявили 4,8% респондентов КГ и 2,6% – ЭГ.  

Выявление чувств, связанных с этнической принадлежностью по            

Н.М. Лебедевой [100], обнаружило следующие результаты: 

− чувство гордости у 4,8% младших школьников КГ и 5,1% младших 

школьников ЭГ; 

− чувство уверенности (КГ – 78,5% и в ЭГ – 77%); 

− никаких чувств (КГ – 16,7% и в ЭГ – 17,9%); 

− обида, униженность – 0% как дети КГ, так и ЭГ. 
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Результаты исследования на начальном этапе уровней и средний 

показатель сформированности эмоционально-ценностного компонента 

этнокультурной воспитанности школьников-северян кочевой школы 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Уровни и средний показатель эмоционально-ценностного компонента 

этнокультурной воспитанности на констатирующем этапе 

Группы Уровни 

Эмоционально-ценностный компонент, % 

методика, 

измеряющая 

выраженность 

этнической 

идентичности     

(Дж. Финни) 

шкала экспресс-

оценки чувств, 

связанных с 

этнической 

принадлежностью     

(Н.М. Лебедева) 

средний 

показатель 

КГ 
Низкий 

19,0 16,7 17,9 

ЭГ 20,5 17,9 19,2 

КГ 
Средний 

76,2 78,5 77,4 

ЭГ 76,9 77 76,9 

КГ 
Высокий 

4,8 4,8 4,8 

ЭГ 2,6 5,1 3,8 

 

Как мы видим из приведенных выше данных: большинство детей имеют 

представление о своей этнической принадлежности, желают знать родной 

язык, изучать этнокультуру и показывают допустимые уровни 

сформированности эмоционально-ценностного компонента, что 

свидетельствует о становлении этнической идентификации младших 

школьников как этапа формирования этнической идентичности личности, 

которой способствуют включение регионального компонента в содержание 

образования в условиях реализации системы кочевых образовательных 

учреждений РС (Я) [90]. 

Рефлексивный компонент этнокультурной воспитанности выявляет 

степень выраженности уважительного отношения к другим этносам, 

осмысления готовности к трансляции этнокультурных знаний и 
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представлений, традиций и ценностей этноса. Этническая толерантность нами 

рассматривается как основа конструктивного взаимодействия в 

межкультурном общении, что является необходимым качеством личности в 

современном поликультурном обществе [14, 175, 199]. В данном 

исследовании этническая толерантность рассматривается как поведенческий 

аспект этнокультурной воспитанности. Изучив существующие методики по 

изучению этнотолерантности школьников, нами была выбрана методика   

М.В. Ушаковой «Представления школьников об этической толерантности» 

(приложение 4). Интерес к этнокультурным ценностям своего и других 

народов основан на высокой культуре межэтнического общения. 

Модифицированный автором опросник Е.С. Бабуновой (приложение 5) 

содержит вопросы, определяющие осознание ценности этнокультурного 

наследия, также готовности к трансляции этнокультурных знаний, умений, 

навыков и этнокультурного опыта. 

Представим результаты проведенной диагностики по методике                         

М.В. Ушаковой «Представления школьников об этической толерантности» 

[185]. Утвердительно ответили на вопрос о желании иметь дружеские 

отношения с представителем другой национальности 90,5% респондентов КГ 

и 92,3% респондентов ЭГ. Согласно ответам всех опрошенных КГ и ЭГ, 

конфликтов на почве неприязни к представителям других национальностям ни 

разу не возникало. Младшие школьники КГ (93,6%) и ЭГ (97,2%) ответили, 

что изучают культуру своего и других народов на уроках «Культура народов 

Севера Республики Саха (Якутия)», «Окружающий мир», а также во время 

проведения классных часов. 79,2 % респондентов КГ и 72 % респондентов ЭГ 

желают больше узнавать о других этносах, их культуре, остальные не смогли 

обосновать свои отрицательные ответы и затруднились сформулировать 

необходимость толерантности.  

Результаты опросника, определяющего осознание ценности 

этнокультурного наследия, также готовности к трансляции этнокультурных 

знаний, умений, навыков и этнокультурного опыта, выявили следующее: 
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− на вопрос «Знаешь ли ты национальные праздники своего народа?  

Расскажи о них» 52,8% респондентов КГ и респондентов 59,4% ЭГ ответили 

утвердительно «да»; 

− знают песни, танцы своего народа и других народов Севера и готовы 

выступить 4,8% респондентов КГ и 8,1% ЭГ;  

− знают сказки своего народа и могут рассказать 26,4% школьников КГ 

и 27% школьников ЭГ, при уточнении, откуда они о них узнали, ответили, что 

в основном на уроках родного языка, и только малая часть детей слышала от 

родителей и близких родственников (бабушки, дедушки, тети), некоторые 

школьники знают русские сказки, эвенские и эвенкийские же сказки 

вспомнить не смогли;  

− по мнению 28,8% опрошенных КГ и 32,4% опрошенных ЭГ, они 

знают национальные игры и могут научить других, остальные затруднились в 

ответах;  

− знают национальные блюда своего народа и других народов Севера 

только 8,7 % респондентов КГ и 9,2 % ЭГ, но сами готовить не умеют;  

− осведомлены о разных обычаях, обрядах только 7,2 % респондентов 

КГ и 4,8 % респондентов ЭГ и смогли рассказать о них, остальные 

затруднились в ответах;  

− знают историю своего рода и о жизни в далеком прошлом в стаде 

(кочевье) 12% школьников КГ и 16,27% школьников ЭГ, им рассказали об 

этом родители и близкие родственники (бабушки, дедушки), также узнали на 

уроках «Культура народов Севера Республики Саха (Якутия)»; 

− знают правила поведения в экстремальных ситуациях на природе 36% 

опрошенных КГ и 37,8% опрошенных ЭГ, смогли бы научить других 

следовать этим правилам 26,4% школьников КГ и 27% школьников ЭГ; 

− желают активно участвовать в проведении национальных 

традиционных праздников 79,2 % респондентов КГ и 81 % респондентов ЭГ.  



76 

 

Полученные результаты исследования уровня и средний показатель 

сформированности рефлексивного компонента этнокультурной воспитанности 

школьников-северян кочевой школы представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9  

Уровни и средний показатель рефлексивного компонента 

этнокультурной воспитанности на констатирующем этапе 

Группы Уровни 

Рефлексивный компонент, % 

методика  

М.В. Ушаковой 

модифицированный 

автором опросник  

по Е.С. Бабуновой 

средний 

показатель 

КГ 
Низкий 

19,0 69,0 44,0 

ЭГ 17,9 69,2 43,6 

КГ 
Средний 

78,6 31 54,8 

ЭГ 79,5 30,8 55,1 

КГ 
Высокий 

2,4 0 1,2 

ЭГ 2,6 0 1,3 

 

Результаты обработки полученных данных выявили, что у значительной 

части школьников-северян КГ и ЭГ допустимый уровень развития этнической 

толерантности (78,6% КГ и 79,5% ЭГ). Возможно, это объясняется тем, что РС 

(Я) представляет поликультурное общество, где совместно проживают 

представители разных национальностей, а также тем, что издревле кочующие 

народы Севера выживали в экстремальных природных условиях только 

благодаря конструктивному взаимодействию с окружающими людьми. 

Уважительное отношение к окружающим людям передавалось из поколения в 

поколения. Коренные малочисленные народы Севера владели несколькими 

языками, что давало им возможность жить в культурном диалоге с другими 

этносами. Наряду с этим отмечены низкие показатели готовности к 

трансляции этнокультурных знаний и представлений, традиций (69,0% КГ и 

69,2% ЭГ), что связано, по нашему мнению, с недостаточным осознанием 

ценности этнокультурных традиций.  
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Таким образом, сформированность рефлексивного критерия 

этнокультурной воспитанности школьников-северян выглядит так: у 

немногих школьников-северян оптимальный уровень (1,2% КГ и 1,3% ЭГ), 

достаточный уровень у половины опрошенных детей (54,7% КГ и 55,1% ЭГ), 

минимальный уровень у 44,0% респондентов КГ и у 43,6% ЭГ.   

Средние показатели исходного уровня сформированности компонентов 

этнокультурной воспитанности школьников-северян КГ и ЭГ на 

констатирующем этапе наглядно представлены на рисунке 3. 

 

       

Рис. 3. Средние показатели уровня компонентов этнокультурной 

воспитанности школьников-северян КГ и ЭГ (%) на констатирующем этапе 

 

При сравнении средних показателей уровней сформированности 

компонентов этнокультурной воспитанности школьников-северян КГ и ЭГ на 

констатирующем этапе эксперимента можно сделать следующие выводы. 

Преобладание минимального (низкого) уровня сформированности 

информационного компонента у обеих групп (КГ и ЭГ). В эмоционально-

ценностном компоненте этнокультурной воспитанности преобладает 

допустимый (средний) уровень, при наличии небольшого процента 

оптимального (высокого) и минимального (низкого) уровней. Несмотря на 

выявленный оптимальный (средний) уровень рефлексивного компонента, 

обнаруживаются в большей степени допустимый (средний) и минимальный 

(низкий) уровни. 
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Следует отметить, что отклонения средних показателей уровня 

сформированности структурных компонентов этнокультурной воспитанности 

у КГ и ЭГ несущественны. Можно предположить, что группы однородны. Для 

дальнейшего проведения эксперимента необходимо подтвердить однородность 

КГ и ЭГ статистическими расчетами. Совпадение характеристик КГ и ЭГ, их 

однородности в педагогических исследованиях используют критерий 

Крамера-Уэлча либо критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Для получения 

более валидных результатов мы используем критерий Крамера-Уэлча 

равенства математических ожиданий, а также коэффициент вариации [101]. 

Для определения однородности внутри каждой из групп (КГ и ЭГ) 

вычислим коэффициент вариации (CV), который определяется по формуле:  

𝐶𝑉 = (
𝜎

𝑘
) × 100, 

где σ – среднеквадратическое отклонение случайной величины,  

       k – ожидаемое (среднее) значение случайной величины. 

Среднее квадратическое отклонение вычисляется по формуле: 

𝜎 = √
𝛴(𝑥1−𝑥)−2

𝑛
. 

Если значение CV не превышает 33%, то совокупность считается 

однородной, а если больше 33%, то – неоднородной. 

 Результаты расчета CV КГ и ЭГ представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10    

Результаты   расчета   коэффициента   вариации    контрольной 

и экспериментальной группы 

Компоненты 

этнокультурной 

воспитанности 

CV 

КГ ЭГ 

Информационный 30% 29% 

Эмоционально-ценностный 22% 26% 

Рефлексивный  27% 28% 
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Как показывают результаты расчета CV у КГ и ЭГ, на констатирующем 

этапе экспериментального исследования все группы являются однородными, 

так как CV составляет менее 33%. С вероятностью 95% можно утверждать, что 

КГ и ЭГ однородны и сравнимы.  

Также проверим однородность с помощью критерия Крамера-Уэлча. 

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

𝑇эмп =
|�̅�−�̅�|

√𝑛1⋅𝐷𝑥+𝑛2⋅𝐷𝑦
∙ √𝑛1 ⋅ 𝑛2. 

Для каждого из представленных компонентов был рассчитан 

рассматриваемый коэффициент (Т эмп), который позволяет оценить равенство 

математических ожиданий генеральных совокупностей выборки (в нашем 

случае однородность групп по исследуемым компонентам) КГ и ЭГ, который 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11  

Результаты расчета критерия Крамера-Уэлча (T эмп)  

контрольной   и экспериментальной групп 

Компоненты этнокультурной воспитанности Критерий Крамера-Уэлча 

(Tэмп) 

Информационный 0,13 

Эмоционально-ценностный 0,14 

Рефлексивный  0,20 

 

В педагогических исследованиях наиболее часто применяется уровень 

значимости 0,05 (погрешность 5%). В этом случае значение модуля статистики 

Т Крамера-Уэлча надо сравнивать с критическим значением Т кр. (0,05) = 1,96.  

Поскольку, 

Tкр (0,05) = 1,96 < (0,13) = Tэмп; 

Tкр (0,05) = 1,96 < (0,14) = Tэмп; 

Tкр (0,05) = 1,96 < (0,20) = Tэмп; 
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то сравниваемые выборочные средние значимо не отличаются, в связи с чем 

отсутствуют основания утверждать о неоднородности независимых выборок. 

Характеристика статистической однородности групп свидетельствует о 

репрезентативности участников экспериментальной работы. 

Итак, обобщение данного параграфа позволило прийти к следующим 

выводам: 

− На начальном этапе экспериментальной работы сформирован состав 

КГ и ЭГ. Специфика кочевых школ характеризуется малочисленностью и 

малокомплектностью: общий охват школьников-северян кочевой школы 

составил 81 человек (КГ – 42 ребенка, ЭГ – 39 детей), контингент 

обучающихся кочевых школ составляют дети оленеводов родовых общин; 

− Определен диагностический инструментарий по выявлению уровня 

сформированности компонентов этнокультурной воспитанности школьников-

северян кочевой школы, включающий валидные методики: опросник 

определения знаний родного языка, этнокультуры по А.А. Бучек, методика, 

измеряющая выраженность этнической идентичности (Дж. Финни), шкала 

экспресс-оценки чувств, связанных с этнической принадлежностью             

(Н.М. Лебедева), методика М.В. Ушаковой «Представления школьников об 

этической толерантности», опросник по Е.С. Бабуновой, выявляющий 

готовность к трансляции этнокультурных традиций. Опросники 

модифицированы автором с учетом этнокультурных особенностей региона и 

специфики кочевых школ Севера; 

− Исходный уровень информационного компонента этнокультурной 

воспитанности школьников-северян КГ и ЭГ выявил, что у респондентов 

преобладают минимальные (низкие) показатели (77,0% КГ и 77,8% ЭГ), что 

свидетельствует о недостаточном знании родного языка, скудных 

представлений о материальной и духовной культуре родного этноса; 

− Изучение эмоционально-ценностного компонента этнокультурной 

воспитанности обнаруживает преобладание допустимого (среднего) уровня  
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(77,4% КГ и 76,9% ЭГ), в целом позитивное принятие своей этнической 

принадлежности, но присутствует ситуативный характер проявления 

ценностного отношения к родной культуре. Данный факт предполагает 

становление этнической идентификации младших школьников как этапа 

формирования этнической идентичности личности. Несмотря на это, выявлены 

респонденты с минимальным (низким) уровнем (17,9% КГ и 19,2% ЭГ), у 

которых отсутствуют представления о своей этнической принадлежности, 

чувства и проявления ценностного отношения к родной культуре; 

− Исследование рефлексивного компонента у всех групп выявил 

допустимый (средний) и минимальные (низкие) показатели уровня его 

сформированности, что свидетельствует о наличии у респондентов (54,8% КГ 

и 55,1% ЭГ) ситуативного характера проявления уважительного отношения к 

другим этносам, интереса к изучению родной этнокультуры и желания ее 

транслировать. Школьники-северяне КГ (44,0% КГ) и ЭГ (43,6% ЭГ) 

проявляют равнодушие к представителям других этносов и их культуре, 

отсутствие интереса и желания изучать традиционную культуру своего этноса; 

− Для подтверждения однородности КГ и ЭГ статистическими 

расчетами был применен критерий Крамера-Уэлча равенства математических 

ожиданий. Результаты расчета CV у КГ и ЭГ на констатирующем этапе 

экспериментального исследования выявили, что CV составляет менее 33%, т.о. 

с вероятностью 95% можно утверждать, что КГ и ЭГ однородны и сравнимы.  

 

 

2.2. Реализация педагогических условий этнокультурного 

воспитания школьников-северян средствами педагогического 

потенциала образовательной среды кочевой школы 

 

Согласно выделенным этапам экспериментальной работы настоящего 

исследования, содержание формирующего этапа заключается в реализации 

выявленных педагогических условий и апробации разработанной модели 
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этнокультурного воспитания школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы.  

Апробация разработанной структурно-функциональной модели 

этнокультурного воспитания школьников-северян проводилась на базе 

кочевой школы «Айлик» при МБОУ «Тополинская средняя 

общеобразовательная школа» Томпонского района РС (Я). Кочевая школа 

функционирует на базе оленеводческого хозяйства СПК(Ф) «Томпо» 

(сельскохозяйственного производственного кооператива (Фактория) 

«Томпо»). Характерная особенность кочевой школы «Айлик» – это самая 

многочисленная по количественному составу школа среди кочевых школ РС 

(Я) (акт о проведенном эксперименте представлен в приложении 8).  

Образовательный процесс кочевой школы «Айлик» организован с 

учетом природно-климатических условий Севера. Учащиеся обучаются в 

опорной школе 19,5 недель, остальные 16,5 недель – в кочевой школе. 

Фактически школьники-северяне кочуют вместе с родителями с апреля по 

ноябрь. Учащиеся 1-4 классов обучаются в кочевой школе с 20 апреля по 30 

октября, в стационарной школе с 1 ноября по 10 апреля, т.е. 2-3-я четверти 

организуются по традиционному календарному графику учебного процесса. 

Учащиеся 5-8 классов в кочевой семье с 20 апреля по 30 октября, в 

стационарной школе с 1 ноября по 19 апреля, т.е. во 2-3-й четвертях обучаются 

в стационарной школе с организацией учебной практики в местах кочевья в 

летний и осенний периоды.  

Основой содержания воспитательного процесса в кочевой школе 

«Айлик» являются общечеловеческие и этнокультурные ценности. 

Воспитание основывается на создании этнокультурной среды, условий для 

формирования осознания уникальности и самоценности, индивидуальности 

каждого ребенка. Ведущая цель заключается в формировании этнокультурной 

личности школьников-северян. Средством достижения данной цели является 

педагогический потенциал образовательной среды кочевой школы «Айлик».  
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Для реализации выявленных педагогических условий этнокультурного 

воспитания школьников-северян была проведена предварительная работа с 

родителями и учителями, тьюторами кочевой школы. Цель работы 

заключалась в их активном включении в процесс этнокультурного воспитания 

школьников-северян как субъектов образовательной среды кочевой школы. 

На первом родительском собрании было презентовано содержание 

экспериментальной работы по этнокультурному воспитанию школьников-

северян. Родители задавали интересующие вопросы по теме выступлений, в 

конце мероприятия присутствующим была предложена анкета (приложение 6). 

Цель анкеты – выявление интереса к воспитанию детей на основе 

традиционной культуры. По результатам ответов на вопросы анкеты 

выяснилось, что все родители считают необходимым приобщение детей к 

этнокультуре для сохранения родного языка и традиционного оленеводства. 

Большая часть опрошенных родителей (98,3%) обладают знаниями о родной 

культуре (национальные праздники, народные сказки, фольклор, обычаи, 

ритуалы и т.д.). Также родители высказали желание расширить свои знания об 

этнокультурном воспитании детей. Для родителей были проведены 

тематические консультации, семинары на темы: «Воспитание детей на основе 

традиций эвенов», «Обереги и запреты эвенов, их воспитательное значение», 

«Народные традиции в семейном воспитании».  

Пропедевтическая работа с учителями и тьюторами кочевой школы 

проводилась с целью включения их в экспериментальную работу. Совместно 

с педагогами кочевой школы были разработаны рекомендации по организации 

урочной и внеурочной деятельности с этнокультурной направленностью, по 

организации внешкольных мероприятий, практик воспитательных событий. 

Также были проведены курсы повышения квалификации для педагогов с 

целью повышения профессиональных компетенций в области 

этнокультурного образования. Авторский курс «Организация 

этнокультурного образования младших школьников во внеурочной 

деятельности в условиях школ Севера» включает два модуля: 



84 

 

«Этнокультурное образование в школах Севера» и «Организация внеурочной 

деятельности младших школьников в области этнокультурного образования в 

условиях реализации ФГОС» (приложение 7).  

Этнокультурная направленность воспитательного процесса в кочевой 

школе заключается в актуализации педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы. Организация этнокультурного 

воспитания в кочевой школе охватывает весь образовательный процесс, 

включая урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, включающую 

общественно полезные дела.  

Реализация первого педагогического условия обращена на актуализацию 

воспитательных возможностей содержания образовательной деятельности, 

имеющих ценностную и этническую направленность. Выполнение данного 

условия подразумевало включение в содержание учебных предметов 

знаниевых активов о родной этнокультуре, об особенностях 

жизнедеятельности в условиях северного кочевья. Это те знания, которые 

объединяют их в организационные знания, необходимые для формирования 

информационной составляющей этнокультурной воспитанности.  

В процессе организации урочной деятельности школьников-северян с 

этнокультурной направленностью рассматривались такие учебные предметы 

как «Родной язык и литературное чтение», «Культура народов Республики 

Саха (Якутия)», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология» и «Физическая культура». Данные предметы 

включены в инвариативную часть учебного плана, что позволяет сохранить 

содержание обязательной части базисного учебного плана кочевой школы.  

Раскроем воспитательные возможности содержания учебных предметов 

кочевой школы, имеющих ценностную и этническую направленность 

(таблица 12). 
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Таблица 12  

Воспитательные возможности содержания учебных предметов 

кочевой школы 

№  Предметы Воспитательные возможности 

1 Родной язык и 

литературное 

чтение 

Возможности развития устной и письменной родной речи, 

углубления знаний о культуре и традициях, фольклоре народов 

Севера, знакомства с произведениями писателей и поэтов 

КМНС 

2 Культура народов 

Республики Саха 

(Якутия) 

Возможности расширения знаний материальной и духовной 

культуры своего народа, изучения истории коренных народов 

Якутии, формирования представления о России как 

поликультурном обществе, уважительного и толерантного 

отношения к культурам других этносов 

3 Окружающий 

мир 

Возможности формирования эмоционально-положительного 

отношения к окружающей среде, ценностного представления об 

окружающей природе, воспитания любви, бережного и 

ответственного отношения к ней 

4 Изобразительное 

искусство 

Возможности изучения национальных промыслов северных 

народов, взаимосвязи природно-географических условий и 

традиций народов Севера, отражающихся в искусстве 

5 Музыка Возможности знакомства с северными музыкальными 

инструментами, народными танцами, полного восприятия 

многообразия народных музыкальных традиций народов Севера 

6 Технология Возможности раскрытия понимания разнообразия декоративно-

прикладного искусства народов России, изучения особенностей 

традиционного северного искусства, изготовления предметов 

декоративно-прикладного искусства народов Севера 

7 Физическая 

культура 

Возможности раскрытия значения физического здоровья, 

выносливости в условиях жизнедеятельности на Севере, 

изучения национальных игр КМНС 

Примечание: КМНС – коренные малочисленные народы Севера. 

 

Выбор вышеперечисленных предметов связан с возможностью 

насыщения содержания уроков материалами этнокультурной направленности, 

отражающими природно-климатическую и этнокультурную специфику 

северного региона. Через содержание учебного предмета школьники-северяне 

получают значимую информацию об этнокультуре, в ходе их обсуждений и 

высказываний формируются этнокультурные ценности, через подбор 
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соответствующей информации (тексты, рассказы, сказки и т.д.), знакомятся с 

опытом поведения в соответствии с нормами своей этнической группы в 

условиях северного кочевья. На каждом уроке применяются методы 

формирования сознания (убеждение, анализ и разъяснение различных 

жизненных ситуаций, положительный пример старшего поколения, 

поощрение, выражения доверия, беседы, рассказ, объяснение и др.).  

В процессе изучения предмета «Родной язык и литературное чтение» 

школьники учатся вести диалоги на родном языке, увеличивается словарный 

запас, формируется осознание богатства и ценности эвенского языка, его роли 

в сохранении родной культуры. Школьники-северяне изучают родной 

эвенский язык на фоне окружающей природы. Значение и некоторые нюансы 

перевода многих слов на родном языке школьники изучают на примере 

природных объектов. Рассмотрим фразу на эвенском языке: «птичка сидит на 

ветке» – «чукачан хякитала дочиддан» (эвен. яз.). Слово «дочиддан» (эвен. яз.) 

применяется только в отношении летающих птиц и насекомых. Слово 

«дочиддан» (эвен. яз.) имеет этимологию от слова «додай» (эвен. яз.), что в 

переводе на русский означает «приземлиться». А слово «сидит» в прямом 

переводе на русский «тэгэттэн» (эвен. яз.) относится только к действию 

человека: «бэй тэгэттэн» (эвен. яз.) – «человек сидит». Действие «лежит» в 

отношении к животным переводится как «тогаттан» (эвен. яз.): «ңин тогаттан» 

(эвен. яз.) – «собака лежит», а слово «дэсчиддэн» (эвен. яз.) употребляется 

только к действию человека: «человек лежит» – «бэй дэсчиддэн» (эвен. яз.). 

Отметим, что если на уроках в общеобразовательных школах школьники учат 

значение слов окружающих предметов быта и природы на родном языке по 

картинкам, то в кочевой школе они окружают их в реальной действительности, 

дети и взрослые пользуются ими на практике. И таких примеров множество, 

когда обиходные предметы, предметы окружающей природы становятся 

средствами обучения и воспитания. Это способствует обогащению словарного 

запаса, более глубокому знанию эвенского языка.  Изучение родного языка в 
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кочевой школе открывает возможность ощутить духовное богатство эвенского 

народа, способствует развитию этномировоззрения. 

Изучение произведений эвенских писателей на уроках литературного 

чтения у младших школьников способствует формированию этнической 

картины мира. К примеру, рассказы Н.С. Тарабукина, основоположника 

эвенской литературы, содержат сведения о материальной культуре, быте и 

жизни эвенов в прошлом. В одном из рассказов повести «Куңарапу» (перевод 

на рус. яз. «Мое детство») описывается первая охота и добыча ребенка, 

радость близких за него, за то, что он стал настоящим охотником. Школьники 

на уроке делятся впечатлениями о своих первых удачах во время рыбалки, 

охоты, что дает им возможность почувствовать свою сопричастность к 

социально значимой деятельности.  Описанные писателем истории о быте и 

жизни эвенов в прошлом сопоставляются с настоящим, с современными 

условиями жизни. При сравнении кочевой жизни в прошлом и в настоящем у 

младших школьников формируется чувство гордости за своих предков, род и 

этнос, способствующее осознанию ценностного отношения к материальной, 

духовной, социальной сфере этнокультуры.  

Основная тематика поэзии П.А. Ламутского обращена к детям. При 

изучении стихов эвенского поэта у детей формируется внимательность к 

явлениям природы, к повадкам животных, любовь и бережное отношение к 

окружающему миру. В условиях кочевой школы школьников-северян 

окружает родная природа. Воздействие природы на становление личности 

имеет многогранный и незаменимый фактор. Школьник-северянин 

приобщается к духовному гармоничному общению с природой, которое 

сложилось многовековой традицией северных этносов. Стих «Хирукэчэк» 

(перевод на рус. яз. «Катание с горки») воспитывает у младших школьников 

умение преодолевать препятствия, несмотря на сложности. В стихотворениях 

«Упэй ѳрэмкэндим» (перевод на рус. яз. «Радость для бабушки»), «Дыллаву 

бэлэмчэ» (перевод на рус. яз. «Ласки бабушки») описывается любовь и 
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нежность к бабушке, что пробуждает чувство уважения к старшему 

поколению.  

В цикле рассказов «Уямкан кѳен» А.В. Кривошапкина описывается 

жизнь в условиях кочевья мальчика Апо, где изложены неписаные законы 

выживания в экстремальных условиях Севера, запреты и обереги эвенского 

народа. В каждом рассказе и стихотворении писателя раскрывается 

неповторимая красота северной природы. У писателя А.В. Кривошапкина 

много стихотворений, воспитывающих патриотические чувства. Например, в 

стихотворении «Балдача бугу» есть строки «эрэгэр хину-нюн гэлэрэм аявнав, 

балдадану бугу» (эвен.яз.) – «где бы я ни был, всегда люблю и скучаю по своей 

родной земле». Посредством изучения произведений народного писателя 

школьники-северяне осознают ценность родного языка, важность его 

сохранения для будущих поколений, формируется любовь к родной земле. 

Учебный предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

младшие школьники изучают во 2-4 классах. Урочная деятельность 

школьников-северян по предмету включает изучение материальной и 

духовной культуры народов, проживающих в Якутии. У школьников-северян 

формируются базовые этнокультурные знания своего этноса и др. Они 

осваивают знания о традициях, обычаях, обрядах народов Севера, учатся 

соблюдать их. У них формируется представление о своем народе в структуре 

поликультурного российского общества. Осознания ценности своей и других 

этнокультур, позитивное отношение и проявление уважения к представителям 

других национальностей. Авторами учебно-методического комплекта         

(Е.И. Винокурова, А.В. Иванова, Р.С. Никитина) учтены все требования ФГОС 

НОО по освоению образовательной программы. К личностным результатам, в 

части гражданско-патриотического воспитания, относится осознание своей 

этнокультурной идентичности. Развивается интерес к изучению и сохранению 

материальной и духовной культуры своего народа, что способствует 

формированию информационного и эмоционально-ценностного компонентов 

этнокультурной воспитанности. 
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На уроках «Окружающего мира» учащиеся приобщаются к родной 

природе, формируется бережное и ответственное взаимодействие с ней. 

Изучение учебных предметов, таких как «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», предполагает изучение образцов этнокультурного 

искусства своего и других народов, в процессе которого происходит 

созидательное творчество учащимися элементов материальной этнокультуры. 

На уроках «Музыки» и «Физической культуры» школьники изучают родной 

фольклор, национальные игры и т.д. 

В условиях кочевой школы предметы «Родной язык и литературное 

чтение», «Культура народов Республики Саха (Якутия)», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» могут интегрироваться. Интеграция учебных предметов решает 

проблему организации учебного процесса в условиях кочевой школы Севера 

по причине ограниченности учебного времени. В примерных учебных планах 

для общеобразовательных учреждений РС (Я) рекомендуется интегрирование 

предметов за счёт объединения, обобщения программного материала 2-3 

учебных предметов, которое способствует высвобождению учебных часов. 

Приведем примеры интеграции предметов и актуализации 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы в 

урочной деятельности школьников-северян.  

1. Уроки родного языка и литературного чтения интегрируются с 

предметами «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка». В 

тематики и содержание уроков включается изучение родной культуры, 

фольклора, выполняются практические задания на этнокультурные темы. 

Младшие школьники выполняют проектные задания на тему: «Значение 

пословиц и поговорок у народов Севера», «Запреты и обереги у северных 

народов», «Отношение к природе в фольклоре народов Севера» и др.  

2. Интеграция предметов «Окружающий мир» и «Изобразительное 

искусство» представляет ознакомление с окружающим миром: природой, 

горами и лесами, растительностью, ближайшей местностью, предметами быта 
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и вместе с тем изображение окружающего мира в виде рисунка. Наравне со 

знаниями об окружающем мире у учащихся развиваются эстетические знания 

и художественные (графические) умения и навыки. В младших классах дети 

осваивают цвет, линию, объем, форму, четкость линий в передаче очертания 

предметов (зелени, солнца, растительности, животных). Наблюдают и 

передают особенности формы предметов (большой, маленький, широкий, 

узкий, далекий, близкий и т.д.). Учащиеся выполняют рисунки осенних 

листьев, весенних цветов (с натуры), рисунки дерева (с натуры), рисунки ягод 

на фоне природы (по наблюдениям), составляют тематические композиции из 

жизненного опыта «В стаде», «Мой любимый олененок», «Уямканы», «Яранги 

на фоне гор». Обучение окружающему миру и изобразительному искусству 

опирается на жизнь, культуру малочисленных народов Севера, главной 

задачей которого является правильное и умелое использование окружающей 

действительности в обучении. 

3. Интеграция предметов «Музыка» и «Физическая культура». У 

народов Севера развитие музыкальных способностей неотделимо от 

физического развития. Дети Севера, живя с малых лет на фоне природы, 

привыкают особо воспринимать звуки природы: пение птиц, журчание ручья, 

свист ветра, шорохи зверей, жужжание жуков, комаров, лай собак, хорханье 

оленей – все это для них своеобразная музыка. Дети могут различать издалека 

даже малейший шорох, звук пилы, стук топора, гул оленят, скрип снега и т.д. 

Все это ребенок усваивает в процессе труда родителей. Дети, кочуя вместе со 

взрослыми, направляясь в дальние пастушечьи или охотничьи угодья, 

припевают, свистят, подражают лесным звукам. Так они развивают 

музыкальный слух, усваивают темп (медленно, быстро и спокойно), динамику 

(тихо, громко, умеренно), звуки по высоте (высокий, низкий, средний). 

Северные дети подвижны: когда они поют, обязательно делают те или иные 

движения, подпрыгивают под такт песен, звуков, выполняют плясовые 

движения. Воспитывается любовь, интерес к народной музыке, играм, как 

части духовной культуры, развиваются музыкальные способности, благодаря 
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природной среде, явлениям природы. На уроках музыки учащиеся знакомятся 

с музыкальной культурой, национальными играми народов Севера. 

Уроки физического воспитания и музыки в кочевой школе «Айлик» 

проводятся на природе, у костра, в яранге, подвижные игры – на территории 

стойбища. Учащиеся знакомятся с национальной музыкальной культурой, 

произведениями якутских, эвенских композиторов, мелодистов, с народными 

песнями-импровизациями, участвуют в песнях, танцах «хеээдьэ», «ехарье», 

«осуохай». Основные задачи физического воспитания: закаливание организма, 

выносливости в экстремальных условиях Севера через трудовые традиции 

предков, через игры, придуманные ими с этой целью. 

Насыщению этнокультурным компонентом содержания урочной 

деятельности способствует наполненность образовательной среды 

пространственно-предметным окружением: окружающей природы, 

традиционным бытом и промыслом, языком и фольклором. Социальное 

окружение, родители, братья и сестры, дедушка и бабушка дают возможность 

находиться школьникам в естественной языковой среде, что обогащает 

словарный запас родного языка, обеспечивает «погружение» в естественную 

среду кочевого образа жизни. 

Второе педагогическое условие направлено на организацию внеурочной 

деятельности с учетом специфических особенностей кочевого уклада 

жизнедеятельности, взаимосвязи окружающей природы и этнокультурных 

традиций народов Севера. 

Формирование этнокультурного опыта жизнедеятельности в условиях 

кочевья происходит во внеурочной деятельности школьников-северян, 

которая объединяет разные виды деятельности. Внеурочная деятельность 

входит в обязательную вариативную часть учебного плана. В содержание 

внеурочной деятельности школьников-северян кочевой школы «Айлик» были 

включены следующие курсы: 

−  «Уроки предков» для учащихся 1-4 классов (автор Р.С. Никитина); 

− «Таежная азбука» для учащихся 1-4 классов (автор Р.С. Никитина); 
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−  «Умение жить на Севере» для учащихся 3-4 классов (авторы                        

Р.С. Никитина, Г.М. Фёдоров, Е.И. Винокурова); 

− авторский курс «Познавая культуру свою – открываем культуру 

мира» (приложение 8). 

Согласно ФГОС НОО содержание внеурочной деятельности должно 

отражать специфику образовательного учреждения и быть ориентировано на 

развитие и воспитание школьников. Реализация внеурочной деятельности 

рекомендуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное, общеинтеллектуальное и духовно-нравственное [4].  

С целью реализации второго педагогического условия нами был 

разработан план организации внеурочной деятельности в кочевой школе 

«Айлик» (таблица 13). 

 

Таблица 13 

План внеурочной деятельности в кочевой школе «Айлик» 

Направления Виды 

деятельности 

Название 

реализуемого курса 

Классы 

Духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное. 

Познавательная, 

трудовая, 

проблемно-

ценностное 

общение, игровая, 

проектная и др. 

«Уроки предков» 

(автор Р.С. Никитина) 

Учащиеся 

1-4 классов 

Общекультурное, 

социальное 

«Умение жить на 

Севере» (авторы          

Р.С. Никитина,           

Г.М. Фёдоров,             

Е.И. Винокурова); 

«Познавая культуру 

свою — открываем 

культуру мира» 

(авторский курс) 

Учащиеся 

1-4 классов 

Социальное, спортивно-

оздоровительное 

 «Таежная азбука» 

(автор Р.С. Никитина) 

Учащиеся 

1-4 классов 

 

С учетом специфики организации кочевой школы нами были 

интегрированы направления внеурочной деятельности, отражающие 

жизнедеятельность школьников-северян в условиях кочевья:  
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− развитие духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях 

этноса;  

− общекультурное развитие, предполагающее развитие эмоционально-

образного представления, ощущения своей сопричастности этнокультуре, 

ценностного отношения к окружающему миру;  

− формирование активной позиции как члена общины, позитивного 

представления «Я» как представителя этноса, основанного на чувстве 

гражданственности, что предполагает социальное развитие; 

− общеинтеллектуальное развитие, основанное на приобретении 

этнокультурных знаний, умений, навыков и опыта;  

− развитие в спортивно-оздоровительном направлении, предполагающее 

формирование опыта здорового и безопасного образа жизни, практического 

опыта выживания в экстремальных северных условиях. 

Основные правила реализации внеурочной деятельности школьников-

северян, согласно которым она организуется в кочевой школе «Айлик», 

включают:  

1. Учёт возрастных особенностей. Содержание программ внеурочной 

деятельности разработано с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. Виды деятельности подобраны с учетом специфики условия 

жизнедеятельности в условиях северного кочевья, а также 

предусматривающие те виды и формы занятий, которые посильны для детей 

младшего школьного возраста. Данное правило реализует принципы 

природосообразности и гуманизма. 

2. Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы, 

реализующее принцип диалогичности. Данные формы работы органически 

сочетаются. Индивидуальные виды занятий формируют у школьника-

северянина самостоятельность и чувство ответственности, содействуют 

возможности самореализации как личности. Коллективные формы занятий 

формируют качества личности, необходимые для взаимодействия с 
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окружающими людьми, для будущей успешной социализации. В процессе 

коллективной работы младшие школьники осваивают жизненный опыт 

выживания в экстремальных условиях Севера, перенимают традиционные 

знания, умения и навыки ведения хозяйствования.  

3. Связь теории с практикой. Содержание занятий построено так, что 

полученные знания школьники-северяне закрепляют на практике. 

Необходимо добиваться того, чтобы усвоенные знания дети могли применить 

для решения задач практического характера. Поэтому традиционные 

этнокультурные знания, основанные на жизненном опыте коренных северных 

народов, должны закрепляться в практической деятельности. Выделенное 

правило реализует принцип связи воспитания с жизнью, трудом.   

4. Доступность и наглядность. Данное правило определяет содержание, 

объем занятий внеурочной деятельности, степень сложности и глубины 

изучения материала, согласно возрастным возможностям обучающихся, в 

сочетании с наглядностью. Образовательная среда в условиях кочевой школы 

представляет яркий фактический материал, непосредственно связанный с 

кочевой жизнью. Доступность и наглядность основаны на непосредственном 

наблюдении и изучении окружающей действительности, что обеспечивает 

успешное освоение этнокультурных знаний и опыта ведения традиционных 

видов деятельности общины. 

5. Включение в активную деятельность. Организация внеурочной 

деятельности должна быть направлена на формирование у детей потребности 

в участии в жизнедеятельности общины. Субъектная позиция детей при 

организации их внеурочной деятельности способствует качественному 

освоению традиционных знаний, умений, навыков и опыта 

жизнедеятельности, передающихся из поколения в поколение северными 

народами. Соблюдение данного правила соответствует принципу активной 

деятельности. 

Содержание курса «Уроки предков» (автор Р.С. Никитина) разработано 

с учетом всей специфики организации эвенских кочевых школ [132]. К 
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примеру, реализация программы курса в 1 классе включает следующие 

разделы и темы занятий:  

− Семья. Отец: трудолюбие, мужество, строгость, требовательность, 

доброта. Отношение отца к окружающим людям, отношение людей к отцу. 

Что умеет делать отец. Мать: мудрость, доброта, трудолюбие, забота о детях. 

Отношение к окружающим, отношение людей к матери. Что умеет делать 

мать. Дедушка и бабушка: обязанности по отношению к матери, отцу. Родные 

братья, сестры: отношение к старшим и младшим в семье. Любовь к ребенку, 

окружающим. 

− Кочевье предков. Что заставляет кочевать из одного места в другое. 

Участие детей в кочевке, знание неписаного правила кочевки. Поведение 

ребенка до, во время кочевки и после кочевки. Беседа с детьми о том, кто 

какую обязанность выполняет во время кочевки. Знакомство с обычаями, 

традициями, связанными с кочевкой. Выполнение ритуала поклонения огню 

на новом месте, забивание оленя на новом стойбище после кочевки.  

− Жилище предков. Чум. Внешний и внутренний вид чума, из чего 

строится, как в нем держится тепло. Как жили наши предки в чуме. 

− Национальная одежда и обувь по сезонам. Виды одежды. Виды обуви. 

Уход и хранение меховой одежды после зимней кочевки, после дождя. 

Проветривание, чистка одежды из замши. Зимнее и летнее хранение одежды и 

утвари. Беседы на темы: «Кто одевает нашу семью», «Моя помощь семье».  

− Продукты питания. Дары тайги. Охота и рыбалка. Сбор съедобных 

растений. Хранение продуктов. Виды лабазов.  

− Жизнестойкость предков. Умение находить выход в различных 

экстремальных ситуациях (пурга в тундре, травмы, бездорожье и т.д.). Знание 

повадок хищных зверей (медведя, волка, рыси и др.). Умение ориентироваться 

на местности по природным объектам. 

− Устное народное творчество. Бытовые сказки, сказки о зверях и 

животных. Загадки. 
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К примеру, в практической часть курса «Уроки предков» включены 

следующие виды деятельности: 

− в 1 классе: сбор хвороста для растопки костра летом, выход на речку 

за водой, практическая помощь семье в подготовке к кочевью, визуальное 

наблюдение за оленями, правильное хранение продуктов питания, одежды, 

обуви, оказание первой помощи при порезе рук, обморожении; 

− во 2 классе: сбор хвороста, разноска воды из речки, уборка мусора в 

стойбище, участие в подготовке кочевья, сбор лекарственных растений, сбор 

съедобных растений; 

− в 3 классе: помощь семье в уборке кочевой утвари, помощь в 

обработке шкур, в сборе съедобных растений, в подготовке продуктов 

питания; 

− в 4 классе: помощь в установке жилища, приготовление стружек для 

мойки посуды, обучение верхового оленя, управление при езде на нартах, 

помощь оленеводам, рыбакам, сбор лекарственных трав [132]. 

Программа курса «Таежная азбука» направлена на воспитание основ 

безопасной жизнедеятельности у младших школьников. Соблюдение правил 

жизнедеятельности особенно актуально в экстремальных условиях Севера. По 

мнению автора курса Р.С. Никитиной, «в деле воспитания, ориентированного 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности, важную роль играют 

обычаи и народные традиции» [133]. В учебном пособии по данному курсу 

включены тексты, содержащие информацию о различных чрезвычайных 

ситуациях, об опасных природных явлениях (наводнения, весенний паводок, 

пурга, гроза и т.д.), стихийных бедствиях (лесные пожары). На конкретных 

примерах, изложенных в учебнике, учащиеся знакомятся с правилами 

поведения при встрече с хищными животными, учатся предвидеть опасные 

ситуации, быть готовым к опасностям и суметь найти выход из них [133].  

Учебно-методический комплект «Умение жить на Севере» (авторы:                

Р.С. Никитина, Г.М. Фёдоров, Е.И. Винокурова) имеет практическую 

направленность [142]. В ходе изучения курса школьники учатся правилам 

ведения традиционных занятий: оленеводство, рыболовство, собирательство, 
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охота и национальное шитье. Освоение УМК формирует жизненный опыт у 

школьников-северян, необходимый в условиях северного кочевья. В 

содержание курса включены темы «Среда обитания на Севере и Арктике», 

«Стойбище оленеводов», «Олень – основа жизни народов Севера», «Пастьба 

оленей» и др. Знаниевый блок включает общую информацию о традиционном 

хозяйствовании и об условиях кочевой жизни. По каждой теме, помимо 

теоретического материала, есть практические задания, которые школьники 

выполняют совместно со взрослыми [148]. 

Практическая часть учебного пособия предусматривает выполнение 

различных видов труда, связанных с ведением традиционных занятий. К 

примеру, при изучении темы «Оленеводство» дети учатся пасти оленей, 

запрягать учак (прим. пер. на рус. яз. – вьючный олень), ловить их мавутом 

(прим. пер. на рус. яз. – арканом), разводить ханңисан (прим. пер. на рус. яз. – 

дымокур) для защиты от комаров и мошкары и т.д. По теме «Рыболовство» и 

«Охота» младшие школьники учатся правильно выбирать место для ловли 

рыб, наблюдают, как взрослые ставят адал (прим. пер. на рус. яз. – сети), 

пользуются чэңэч (прим. пер. на рус. яз. – рыболовная удочка), овладевают 

навыками сооружения и установки хурка (прим. пер. на рус. яз. – силки, 

ловушки) на зайцев, куропаток и др. Девочки учатся одай (прим. пер. на рус. 

яз. – выделка) шкур, плетению бисером и т.д. 

В настоящее время по экономическим, социальным и другим факторам, 

наблюдается утрата родовых знаний у школьников-северян, которые 

передавались из поколения в поколение. Современная общеобразовательная 

школа дает фрагментарные этнокультурные знания, умения и навыки 

выживания в реальных условиях природы, что приводит к травматизму и 

несчастным случаям. Этнокультурное воспитание в условиях кочевой школы 

дает возможность раскрытию своего природного «Я» школьника-северянина, 

пробуждению генетической памяти, чувства этнического достоинства, 

развитию природных задатков и потенциальных возможностей. 

Авторский курс «Познавая культуру свою – открываем культуру мира» 

(приложение 8) направлен на ознакомление с творчеством классиков эвенской 
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литературы Николая Саввича Тарабукина, Платона Афанасьевича Степанова-

Ламутского, чтение» и народного писателя РС (Я) Андрея Васильевича 

Кривошапкина, не вошедших в учебную программу предмета «Родной язык и 

литературное. Целью данной программы является познание окружающего 

мира этноса через творчество писателей, знакомство с произведениями 

эвенских писателей в процессе проектной деятельности.  

Основные задачи курса заключаются в познании окружающего мира, 

мира Эвена через творчество, художественное слово, фольклор; воспитание 

патриотизма, бережного отношения к окружающему миру; развитие 

восприятия красоты родного языка; развитие желания познать и сохранить 

этническую культуру. Особенность программы – интегративность: 

межпредметная интеграция (Предметы: «Окружающий мир», «Литературное 

чтение», «Технология»), интеграция классных и внешкольных форм 

воспитания. 

Содержание занятий включает практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся 

и родителей. Организация занятий предусматривает выполнение разных видов 

работ: рисование, аппликация, рисование, подготовка викторин, организация 

и участие в выставках, творческое исследование. Виды проектных работ 

предлагаются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, их 

увлечений. Младшие школьники работают над творческими проектами по 

мотивам произведений эвенских писателей: Н.С. Тарабукина «Куңарапу». 

П.А. Ламутского «Эвен куңан икэгэн», А.В. Кривошапкина «Энин бугу 

анимдулни». По результатам которых организуются выставки рисунков, 

поделок, викторины по творчеству писателей. 

Авторский курс «Познавая культуру свою – открываем культуру мира» 

позволяет систематизировать знания о культуре этноса, природных 

особенностях Севера через творчество эвенских писателей. У младших 

школьников обогащаются знания о природном окружении человека, о 

взаимосвязях в природе, формируется ценностное отношение к растениям и 

животным, обогащается словарный запас по эвенскому языку.  
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Таким образом, в процессе организации внеурочной деятельности для 

младших школьников предоставляется возможность включиться в 

разнообразные виды деятельности, включая традиционного хозяйствования. 

Процессы преобразования и созидания, осуществляемые в различных видах 

внеурочной деятельности младших школьников, могут касаться любых сторон 

жизни в условиях кочевья. Это дает возможность создания атмосферы 

поддержки и взаимопомощи, развивает у детей чувство сопричастности к 

жизни общины, общественную активность и сознательную дисциплину, 

воспитывает чувство коллективизма.  

Реализация третьего педагогического условия заключается в создании 

практики событийных мероприятий, формирующих диалогичность и 

субъектность участников различных возрастных сообществ образовательной 

среды кочевой школы. Ближайшее социальное окружение школьников-

северян (родители, братья и сестры, дедушка и бабушка, другие кочевые 

семьи, педагогические работники) непосредственно участвуют в 

этнокультурном воспитании. Организация событийных мероприятий в 

кочевой школе «Айлик» включает интеграцию стихийных и специально 

организованных мероприятий. Методы воспитывающей деятельности 

реализуются в процессе организации событийных мероприятий. К специально 

организованным традиционным мероприятиям относятся такие, как:  

− Посвящение в ученики; 

− Национальный праздник «Хэбдьэк» (в конце мая); 

− Поход по экологической тропе «Гулэкэн» (осень); 

− Проведение Дня здоровья с целью сбора брусники; 

− День музея, выпускники школы приносят дар – природные экспонаты, 

которые они собрали во время кочевья; 

− Месячник эвенского языка и литературы, защита научно-

исследовательских проектов, занимательные предметные недели, 

развлекательные и интеллектуальные игры; 

− Конкурс запевал «Хэдьэ»; 
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− Национальные виды спорта (соревнования по возрастным 

категориям); 

− Конкурс «Юный оленевод»; 

− Конкурс «Хозяйка чума»; 

− Праздник «Рождение олененка»; 

− Круглые столы по проблеме сохранения языка и этнокультуры эвенов. 

Организация традиционных мероприятий поддерживается всеми 

участниками образовательного процесса. Эти мероприятия представляют 

собой различные социальные модели, где каждый член общины выполняет 

свою роль: организатора, участника, помощника, консультанта и т.д. 

Основной целью мероприятий являются развитие родной речи, обогащение 

знаний и представлений об этнокультуре эвенов, пробуждение интереса к 

традиционным ценностям эвенов, воспитание любви к родной культуре, 

воспитание чувства гордости и сопричастности к традиционному 

хозяйствованию своего народа. При проведении традиционных мероприятий 

происходит непосредственное общение, взаимодействие школьников-северян, 

родителей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, общение с членами других 

кочевых семей, учителями, наставниками, тьюторами. При таком подходе 

применяются методы организации воспитывающей деятельности 

(упражнение, требование, приучение, поручение, общественное мнение). 

Воспитывается умение сотрудничать с окружающими людьми, что является 

важным качеством в условиях Севера. В таких отношениях качественно 

формируется внутренняя программа «Я» школьника-северянина как 

представителя своей семьи, рода и этноса, развивается индивидуальность, 

самобытность и этническая самоидентификация на основе образца поведения 

сородичей. Содержание образовательной среды включает этнокультурные, 

событийные факторы, формирующие ценностное отношение к окружающей 

действительности.   

Вовлеченность школьников-северян в различные виды совместной 

деятельности с взрослыми формирует опыт поведения в соответствии с 

нормами своей этнической группы. В процессе взаимодействия субъектов 
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воспитательного процесса реализуются потенциальные возможности 

школьников-северян, формируются интегральные качества и свойства 

личности, необходимые для успешного освоения этнокультурного опыта. В 

процессе участия в событийных мероприятиях у школьников-северян 

формируется позитивное отношение к окружающей действительности, 

активная позиция носителя этнокультуры. 

Как мы уже отметили, организация воспитания в кочевой школе 

«Айлик» охватывает весь образовательный процесс, включая урочную, 

внеурочную и внешкольную, общественно полезную деятельность. Все 

школьники-северяне вовлечены в разнообразные виды деятельности, при 

организации которых применяются методы убеждения, анализа и разъяснения 

различных жизненных ситуаций, положительный пример старшего 

поколения, поощрение, выражения доверия, беседы, рассказ, объяснение, 

упражнение, требование, приучение, поручение и др. На каждом урочном и 

внеурочном занятии, мероприятии формируются осознание ценности 

этнокультуры, важность этнокультурных знаний, умений и навыков. 

Формируются этноментальность, этническое самосознание, каждый 

школьник-северянин осознает свое «Я», место в поликультурном обществе. 

Вырабатывается ценностная установка как представителя своего рода, 

носителя и творца духовной и материальной культуры своего этноса. 

Воспитание личности в контексте этнопедагогизации воспитательного 

процесса основано на этнокультурной идентификации и интеграции в другие 

этнокультуры. В процессе изучения многообразия этнокультур происходит 

осознание школьниками-северянами себя как части мировой культуры, 

развивается их мотивационная сфера, готовность к трансляции этнокультуры.  

Таким образом, процесс актуализации педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы в урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности школьников-северян способствует формированию структурных 

компонентов содержания этнокультурного воспитания. Формирование 

этнокультурной воспитанности школьников-северян основано на воспитании 

ценностного представления об этнической культуре своего и других народов, 
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проживающих в РС (Я), на обогащении этнокультурными знаниями, усвоении 

социокультурного опыта. В конечном итоге у школьников-северян 

формируется устойчивый мотивационный интерес и ценностное отношение к 

этнокультурному наследию, желание и готовность к его трансляции.  

 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

Контрольный этап опытно-экспериментальной работы проводился с 

целью подтверждения эффективности педагогического эксперимента. 

Основной задачей данного этапа выступил сравнительный анализ результатов 

экспериментальной работы по этнокультурному воспитанию школьников-

северян. 

Процесс этнокультурного воспитания школьников-северян ЭГ 

средствами педагогического потенциала образовательной среды кочевой 

школы, осуществлялся на формирующем этапе эксперимента, содержание 

которого раскрыто в параграфе 2.2, в ходе которого были реализованы 

выявленные педагогические условия. 

Диагностические исследования проводились на констатирующем этапе, 

подробный анализ представлен в параграфе 2.1. Также была проведена 

промежуточная диагностика на формирующем этапе с целью отслеживания 

качества воспитательного процесса, выявления недочетов и коррекции. 

Завершающая диагностика проводилась на контрольном этапе 

экспериментального исследования. 

Для сравнения уровней (оптимального (высокого), допустимого 

(среднего), минимального (низкого) сформированности информационного, 

эмоционально-ценностного и рефлексивного компонентов этнокультурной 

воспитанности школьников-северян был использован диагностический 

инструментарий, апробированный на констатирующем этапе. 
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Далее представим сравнительный анализ результатов исследования 

уровня сформированности компонентов этнокультурного воспитания, 

проведенных на констатирующем, формирующем и контрольном этапах 

эксперимента.   

Динамика развития информационного компонента этнокультурной 

воспитанности школьников-северян ЭГ и КГ на констатирующем, 

формирующем и контрольном этапах отражена таблице 14.  

 

Таблица 14 

Средний показатель уровня информационного компонента 

этнокультурной воспитанности школьников-северян 

Этапы Группа Уровни (%) 

низкий средний высокий 

Констатирующий 

этап 

КГ 77,0 23,0 0 

ЭГ 77,8 22,2 0 

Формирующий этап КГ 28,6 63,5 7,9 

ЭГ 12,8 56,4 30,8 

Контрольный этап КГ 15,8 73,0 11,2 

ЭГ 1,7 33,3 65,0 

 

Анализ ответов школьников-северян показал, что у учащихся ЭГ 

значительно повысился уровень знания родного языка, представлений о 

духовной и материальной культуре эвенов. На контрольном этапе 

эксперимента повысился процент детей в ЭГ, владеющих родным языком, 

пользующих в повседневном общении: с 30,7% до 56,4%. Также на 

контрольном этапе значительно повысились и углубились знания духовной и 

материальной культуры народов Севера у младших школьников ЭГ: 33,3% со 

средним уровнем и 65,0% с высоким уровнем.  

При беседе выяснилось, что основные знания школьники-северяне ЭГ 

получили в урочной и во внеурочной деятельности. На уроках родного языка 

и литературного чтения, предмета «Культура народов РС (Я)» много узнали 

про историю своего народа, других народов, проживающих в РС (Я). На 
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уроках музыки разучили песни на родном языке, особенно им понравились 

песни «Хонңачан» («Олененок»), «Энкэчэму исули» («Расти мой олененок»), 

также на уроках они учили разные движения танца «Хэде». Узнали название 

национальных орнаментов, с которыми знакомились на уроках 

изобразительного искусства и технологии. Например, орнамент «ясалагча» 

(перевод на рус. яз. – глаза) вышивали на детских шапках, как защиту от злых 

духов, сглаза, также этот орнамент был основным на эвенском костюме 

молодой девушки на выданье. Дети узнали о том, что насекомое паук для 

эвенов тотемное, которое охраняет жилище от всего злого и негативного, 

поэтому женский «Хилтэк» (мешочек для хранения огнива) расшивался 

бисером в виде орнамента «атакикагча» (перевод на рус. яз. – паук). Рассказали 

о других основных орнаментах национального эвенского костюма: «бэикэвчэ» 

(перевод на рус. яз. – фигуры людей), «итыкагча» (перевод на рус. яз. – лицо) и 

др.  

При беседе выяснилось, что на уроках физкультуры играли в 

национальные игры северных народов «Прыжки через нарты», «Кидание 

мавута (аркана)», «Таңчимачин» (перевод на рус. яз. – перетягивание) мавута 

(перевод на рус. яз. – аркан) или палок, «Дилмачак» (перевод на рус. яз. – 

борьба), «Камушки» и др. Школьники-северяне знают национальные 

праздники, помимо «Эвинэк» перечислили другие праздники: «Встреча 

солнца», «Рождение олененка», «Хэбдьек» и др. Смогли рассказать какие есть 

виды традиционного хозяйствования народов Севера, основным из которых 

является оленеводство. Назвали любимые блюда из оленины «хелтэ» (перевод 

на рус. яз. – сушеное мясо), «немэт» (перевод на рус. яз. – панты), «нимэн» 

(перевод на рус. яз. – кровяной суп), «уман» (перевод на рус. яз. – костный 

мозг), рыбные блюда «кам» (перевод на рус. яз. – юкола), «олра» (перевод на 

рус. яз. – уха из рыбы) и др. Хорошо знают виды жилища эвенов «илум», 

«чора». Также отметили, что сейчас в основном удобнее жить в палатках, так 

как их легче собирать и разбирать во время кочевья, а «илум» ставят во время 

больших праздников. Интересны были ответы младших школьников ЭГ на 
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вопрос «С чем связан кочевой образ жизни народов Севера?»: «потому что 

олени не могут жить на одном месте, они все время уходят далеко», «олени 

питаются ягелем, а он растет долго, поэтому в поисках пищи олени уходят в 

горы», «олени в основном любят ягель, который много не растет, надо все 

время искать новые места», «ягель растет очень медленно, много его 

заготавливать невозможно, чтобы олени хорошо питались, оленьи стада 

кочуют с одного места на другое», «эвены кочуют, потому что оленям надо 

питаться ягелем, а он растет долго – два года». Большинство ответов 

респондентов ЭГ обоснуют свои ответы с жизнью оленя, как главного друга и 

кормильца кочевых народов Севера.  

На рисунке 4 наглядно представлена динамика изменений показателей 

уровня формирования информационного компонента этнокультурной 

воспитанности школьников северян в период эксперимента. 

 

 

Рис. 4. Сравнительная динамика изменений показателей уровня 

информационного компонента этнокультурной воспитанности КГ и ЭГ (%) 
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показал положительную динамику их развития. Количество младших 

школьников, обладающих высоким показателем уровня сформированности 

данного компонента, возросло на 65%, в КГ также отмечается прирост 

показателей, но незначительный.    

Для диагностики уровня формирования эмоционально-ценностного 

компонента этнокультурной воспитанности были применены: методика, 

измеряющая выраженность этнической идентичности (Дж. Финни) и шкала 

экспресс-оценки чувств, связанных с этнической принадлежностью                      

(Н.М. Лебедева). 

В таблице 15 наглядно представлены результаты диагностики 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента, 

измеряющей выраженность этнической идентичности (по Дж. Финни).  

 

Таблица 15 

Результаты диагностики по методике, измеряющей выраженность 

этнической идентичности (Дж. Финни) ЭГ и КГ 

Этапы Группа 
Уровни (%) 

низкий средний высокий 

Констатирующий этап КГ 19,0 76,2 4,8 

ЭГ 20,5 76,9 2,6 

Формирующий этап КГ 9,5 81 9,5 

ЭГ 5,1 64,1 30,8 

Контрольный этап КГ 15,8 71,4 23,8 

ЭГ 0 48,7 51,3 

 

Результаты проведённой диагностики на контрольном этапе показали 

довольно высокие результаты в ЭГ (51,3%). В КГ отмечается небольшой 

прирост (23,8%), наряду с наличием учащихся с низкими показателями 

(15,8%). Сравнение результатов диагностики после проведения эксперимента 

обнаруживают у КГ незначительные изменения на контрольном этапе после 

формирующего этапа. В ЭГ 20,5% младших школьников перешли в средний и 

высокий уровни, 48,7% школьников-северян перешли из среднего уровня на 
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высокий уровень. На рисунке 5 представлена динамика изменения 

показателей выраженности этнической идентичности в процессе 

эксперимента. 

 

 

Рис. 5. Сравнительная динамика изменений результатов диагностики по 

методике, измеряющей выраженность этнической идентичности (Дж. Финни) 

ЭГ и КГ (%) 

 

Таким образом, анализ результатов диагностики по методике Дж. 

Финни, можно констатировать факт качественного изменения уровня 

выраженности этнической идентичности у детей ЭГ. Ответы младших 

школьников ЭГ продемонстрировали знание своего этнического 

происхождения, желание знать о своей культуре, активно участвовать в 

различных мероприятиях, чувство сопричастности к жизни общины, 

привязанности к своей этнической группе. Как выяснилось, знания о 

традициях, обрядах и ритуалах они получили не только в урочной и 

внеурочной деятельности, но и в процессе взаимодействия с сородичами во 

время событийных мероприятий.  

Результаты исследования по шкале экспресс-оценки чувств, связанных 

с этнической принадлежностью (Н.М. Лебедевой), отражены в таблице 16.  
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Сравнительная динамика изменений результатов диагностики на 

констатирующем, формирующем и контрольном этапе наглядно представлена 

на рисунке 6.  

 

Таблица 16 

Результаты диагностики по шкале экспресс-оценки чувств, связанных с 

этнической принадлежностью (Н.М. Лебедева) 

Этапы Группа Уровни (%) 

низкий средний высокий 

Констатирующий 

этап 

КГ 16,7 78,5 4,8 

ЭГ 17,9 77,0 5,1 

Формирующий этап КГ 2,4 78,6 19,0 

ЭГ 0 64,1 35,9 

Контрольный этап КГ 0 64,3 35,7 

ЭГ 0 43,6 56,4 

 

 

 

Рис. 6. Сравнительная динамика изменений результатов диагностики по 

шкале экспресс-оценки чувств, связанных с этнической принадлежностью ЭГ 

и КГ (%) 
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На контрольном этапе 56,4% школьников-северян ЭГ выбрали ответ 

«чувство гордости». При уточнении ответов «почему?», были следующие 

пояснения: потому что эвены «сильные люди», «знают, как жить на природе 

(в лесу, горах)», «умные», «добрые и веселые», «когда я вырасту – буду 

оленеводом», «я люблю жить в стаде», «мой дедушка, эвен и я его люблю», 

«мои дедушка и бабушка эвены, и я хочу быть как они», «мой папа оленевод, 

когда я вырасту, хочу быть похожим на него, сильным и добрым» и др. Данные 

ответы демонстрируют выраженное чувство любви и уважения к своему роду, 

этносу.  

Сравнительный анализ полученных данных ЭГ после формирующего 

этапа выявил, что превалирующая часть школьников-северян гордятся своей 

принадлежностью к эвенскому народу (56,4%), 43,6% испытывают чувство 

уверенности. Также отметим факт положительной динамики у КГ (средний 

уровень – 64,3%, высокий – 35,7%), что свидетельствует о том, что сама среда 

в условиях северного кочевья значительно влияет на формирование у детей 

чувства гордости, любви и уважения к малой Родине, к родному этносу. 

Результаты исследования уровня сформированности эмоционально-

ценностного компонента этнокультурной воспитанности школьников-северян 

КГ и ЭГ на констатирующем, формирующем и контрольном этапах отражены 

в сводной таблице 17.  

 

Таблица 17 

Средний показатель уровня эмоционально-ценностного компонента 

этнокультурной воспитанности школьников-северян 

Этапы Группа Уровни (%) 

низкий средний высокий 

Констатирующий этап КГ 17,9 77,4 4,8 

ЭГ 19,2 76,9 3,8 

Формирующий этап КГ 5,9 79,7 14,4 

ЭГ 2,6 64,1 33,3 

Контрольный этап КГ 2,3 67,9 29,8 

ЭГ 0 46,2 53,8 
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Анализ результатов исходных и итоговых данных эмоционально-

ценностного компонента этнокультурной воспитанности школьников-северян 

выявил положительную диагностику развития. Примечательно, что на 

формирующем этапе при сравнении наблюдается небольшая разница данных 

между КГ и ЭГ. В ЭГ количество школьников-северян с высоким уровнем 

возросло до 53%, со средним уровнем снизилось до 46,2%. В КГ 

зафиксированы незначительные изменения (с высоким уровнем – 29,8%, со 

средним уровнем – 67,9%).  

Динамика изменений показателей уровня сформированности 

эмоционально-ценностного компонента этнокультурной воспитанности 

школьников-северян ЭГ и КГ на констатирующем, формирующем и 

контрольном этапе исследования представлены на рисунке 7.  

 

 

Рис. 7. Сравнительная динамика изменений показателей уровня 

эмоционально-ценностного компонента ЭГ и КГ (%) 
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показатели высокого уровня у ЭГ и КГ с разницей в 24% подтверждают 

эффективность реализуемых педагогических условий. Данные показатели 

демонстрируют существенные различия между ЭГ и КГ.  

Рефлексивный компонент этнокультурной воспитанности школьников-

северян определяет готовность принятия иных этнокультур при наличии 

позитивного восприятия собственной этнокультуры, к трансляции 

этнокультурных традиций, норм и ценностей коренных народов Севера.  

С целью определения развития этнической толерантности школьников-

северян было проведено анкетирование по методике М.В. Ушаковой. В 

таблице 18 отражены результаты диагностики на всех этапах эксперимента по 

данной методике.  

 

Таблица 18 

Результаты диагностики развития этнической толерантности 

по методике М. В. Ушаковой 

Этапы Группа Уровни (%) 

низкий средний высокий 

Констатирующий этап КГ 19,0 78,6 2,4 

ЭГ 17,9 79,5 2,6 

Формирующий этап КГ 9,5 71,4 19,1 

ЭГ 5,1 64,1 30,8 

Контрольный этап КГ 0 76,2 23,8 

ЭГ 0 46,2 53,8 

 

Результаты диагностики уровня развития этнотолерантности 

школьников-северян показали, что на констатирующем этапе небольшое 

количество детей с низким показателем (КГ – 19,0%, ЭГ – 17,9%), с 

преобладанием среднего уровня (КГ – 78,6%, ЭГ – 79,5%). Как было отмечено, 

это объясняется тем, что социальная среда на Севере имеет полиэтническую 

структуру населения, даже в маленьких селах совместно проживают эвены, 

эвенки, якуты, русские, украинцы, белорусы и др. Также северные народы 
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испокон веков имели качество дружить, совместно жить и общаться с разными 

этносами.  

После проведения диагностики выявили, что на контрольном этапе 

эксперимента превалирующая часть респондентов КГ характеризуются 

средним уровнем развития этнотолератности (76,2%), с высоким показателем 

– 23,8%. Данное положение характерно для детей младшего школьного 

возраста, когда только формируется социальный опыт, социальные связи и 

отношения. Младший школьный возраст наиболее благоприятный период, 

когда усваиваются моральные нормы, закладываются навыки поведения в 

обществе, формируется социальная направленность личности в 

поликультурном обществе. В ЭГ итоговый результат показал, относительно 

КГ, высокие результаты: высокий уровень – 53,8%, средний уровень – 46,2%.  

Более наглядно результаты диагностики по методике М.В. Ушаковой на 

констатирующем, формирующем и контрольном этапе представлены на 

рисунке 8. 

 

 

Рис. 8. Сравнительная динамика изменений результатов диагностики 

развития этнической толерантности по методике М.В. Ушаковой ЭГ и КГ (%) 
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Анализ результатов ЭГ обнаружил повышение показателя высокого 

уровня на 51,2%, 17,9% школьников-северян с низким показателем уровня 

перешли в средний и высокий уровни, 48,7% школьников-северян перешли из 

среднего уровня в высокий уровень. Таким образом, результаты исходного 

уровня и конечного уровня показали положительную динамику развития 

этической толерантности у ЭГ.  

Рефлексивный компонент этнокультурной воспитанности школьников-

северян также включает готовность школьников-северян к трансляции 

этнокультурных традиций, норм и ценностей. Для его диагностики применили 

опросник Е.С. Бабуновой, адаптированный для целей данного исследования. 

В таблице 19 представлены результаты исследования динамики изменения 

показателей на каждом этапе эксперимента.  

 

Таблица 19 

Результаты  диагностики  по  модифицированному   опроснику 

(по Е.С. Бабуновой) 

Этапы Группа Уровни 

низкий средний высокий 

Констатирующий этап КГ 69,0 31,0 0 

ЭГ 69,2 30,8 0 

Формирующий этап КГ 23,8 47,6 28,6 

ЭГ 5,1 53,8 41,2 

Контрольный этап КГ 2,4 64,3 33,3 

ЭГ 0 33,3 66,7 

 

На констатирующем этапе эксперимента результаты диагностики 

выявили, что школьники-северяне имеют скудные знания о фольклоре своего 

народа и других народов Севера, а также песни, танцы, сказки, обычаи, 

обряды, ритуалы и т.д. На всех этапах эксперимента по результатам 

исследования вносились корректировки в содержание и организацию 

воспитательного процесса. На контрольном этапе исследования при беседе с 

респондентами ЭГ были выявлены следующие результаты. Превалирующая 

часть школьников-северян знают национальные праздники и были 
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непосредственными участниками (93,7%). Готовы научить других детей 

играм, в которые играли их предки – 71,9% респондентов. Участвовали в 

различных обрядах и могут рассказать о них – 62,5% учащихся. Знают правила 

поведения в условиях кочевья и могут рассказать о них другим детям – 71,9% 

младших школьников. Знают национальные блюда своего народа и других 

народов Севера, которые могут приготовить самостоятельно – 45,6% 

школьники-северяне кочевой школы. Желают активно участвовать в 

проведении национальных традиционных праздников – 93,7%.  

На рисунке 9 наглядно представлено сравнение динамики изменения 

результатов диагностики ЭГ и КГ на каждом этапе эксперимента.   

 

Рис. 9. Сравнительная динамика изменений результатов диагностики по 

модифицированному опроснику (по Е.С. Бабуновой) ЭГ и КГ (%) 
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Школьники-северяне с низкими показателями на констатирующем этапе 

(69,2%) на контрольном этапе показали средний и высокий уровни. 

Значительный рост отмечается у ЭГ с показателем высокого уровня – на 

66,7%, по той же шкале у КГ прирост незначителен – 33,3%. Таким образом, 

сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 
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трансляции этнокультурных традиций, норм и ценностей у школьников-

северян ЭГ и отсутствие низкого уровня.   

Далее представим обобщенный анализ полученных результатов 

исследования рефлексивного компонента этнокультурной воспитанности в ЭГ 

и КГ на всех этапах эксперимента. Результаты диагностики уровня 

сформированности рефлексивного компонента представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 

Средний показатель уровня рефлексивного компонента этнокультурной 

воспитанности школьников-северян 

Этапы Группа 
Уровни (%) 

низкий средний высокий 

Констатирующий этап КГ 44,0 54,8 1,2 

ЭГ 43,6 55,1 1,3 

Формирующий этап КГ 16,7 59,5 23,8 

ЭГ 5,1 58,9 35,9 

Контрольный этап КГ 1,2 70,2 28,6 

ЭГ 0 39,7 60,3 

 

Анализ результатов диагностики по выявлению уровня 

сформированности рефлексивного компонента этнокультурной 

воспитанности на контрольном этапе позволил установить, что: 

− превалирующее количество школьников-северян ЭГ обладают 

высоким уровнем – 60,3%; 

− процент респондентов КГ со средним показателем уровня составил 

70,2%, тогда как в ЭГ данный показатель уменьшился до 39,7%.  

Отметим, что на формирующем этапе при сравнении уровня 

рефлексивного компонента наблюдается небольшая разница показателей 

между КГ и ЭГ. Заключительная диагностика данного уровня выявила 

значительное изменение результатов школьников-северян ЭГ после 

проведенной экспериментальной работы. 

Сравнительная динамика изменения показателей уровня 

рассматриваемого компонента на каждом этапе эксперимента наглядно 

представлена на рисунке 10.  
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Рис. 10. Сравнительная динамика изменений показателей уровня 

рефлексивного компонента у КГ и ЭГ (%) 

 

Результаты сравнительной динамики изменений уровня 

сформированности рефлексивного компонента на каждом этапе эксперимента 

позволяют сделать вывод, о том, что прирост высокого уровня ЭГ на 

контрольном этапе значительно превышает уровень КГ – на 31,7%. Процент 

младших школьников КГ со средним показателем уровня составил 70,2% 

(увеличение на 15,4%), тогда как в ЭГ данный показатель уменьшился на то 

же значение. Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная 

работа по формированию этнокультурной воспитанности школьников-

северян приводит к положительным результатам. 

Проведенное диагностическое исследование позволило выявить общую 

динамику изменений уровня всех структурных компонентов этнокультурной 

воспитанности у ЭГ на каждом этапе эксперимента, что дает возможность 

продемонстрировать их качественные изменения. Обобщенные результаты 

исследования динамики развития каждого компонента, отражающие уровень 

этнокультурной воспитанности школьников-северян ЭГ, представлены в 

таблице 21. 
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Таблица 21 

Динамика изменений уровня структурных компонентов этнокультурной 

воспитанности школьников-северян ЭГ (%) 

Компоненты 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Динамика 
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Информационный 77,8 22,2 0 1,

7 

33,3 65,0 -76,1 11,1 65,0 

Эмоционально-

ценностный 

19,2 76,9 3,8 0 46,2 53,8 -19,2 -30,7 50 

Рефлексивный 43,6 55,1 1,3 0 39,7 60,3 -43,6 -15,4 59 

 

Анализ результатов исследования динамики развития каждого 

компонента позволяет увидеть их положительные изменения. По каждому 

компоненту/критерию младшие школьники ЭГ с низким и средним уровнями 

значительно улучшили свои показатели. На констатирующем этапе 

школьники-северяне с низким уровнем составляли 77,8%, на контрольном 

этапе – 1,7% (по информационному компоненту). На начальном этапе 

эксперимента средний уровень респондентов составил – 76,9%, на исходном 

этапе – 46,2% (по эмоционально-ценностному компоненту). Значительно 

снизились низкие показатели от -19,2% до -76,1%. Самый высокий показатель 

на контрольном этапе составил 65,0% (информационный компонент).  В целом 

прирост по всем критериям составил 50-65%, что позволяет утверждать об 

эффективности реализации модели этнокультурного воспитания школьников-

северян средствами педагогического потенциала образовательной среды 

кочевой школы.  

Динамика изменений уровня всех компонентов этнокультурного 

воспитания в ходе эксперимента представлена на рисунке 11. 
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Рис. 11. Динамика изменений средних показателей уровня 

сформированности компонентов этнокультурной воспитанности школьников-

северян КГ и ЭГ (%) 
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Таким образом, формирование информационного компонента 

этнокультурной воспитанности осуществлялось посредством педагогического 

потенциала образовательной среды кочевой школы в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности школьников-северян. Эмоционально-ценностный 

компонент формировался в течение всего формирующего этапа через 

обогащение этнокультурным содержанием организации внеурочной 

деятельности школьников-северян, организацию этнокультурного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса кочевой школы как 

событийное мероприятие. Развитие рефлексивного компонента 

осуществлялось в комплексе со структурными компонентами этнокультурной 

воспитанности. 

Анализ полученных результатов на всех этапах экспериментальной 

работы выявил качественные изменения показателей уровня 

сформированности этнокультурной воспитанности школьников-северян ЭГ. 

Данный факт подтверждает взаимосвязь и корреляцию выделенных 

структурных компонентов этнокультурной воспитанности. Формирование 

каждого структурного компонента осуществлялось в процессе реализации 

разработанной модели, при этом учитывались их взаимосвязанность, 

взаимообусловленность и взаимодополняемость. 

Проверка достоверности результатов исследования была проведена по  

t-критерию Стьюдента независимых выборок [101]. Метод оценки значимости 

средних величин рассчитывается по следующей формуле: 

𝑡эмп =
𝑋 + 𝑌

𝑆𝑑
 

где   𝑆𝑑 = √𝑆𝑥
2 + 𝑆𝑦

2,     x, y — средние арифметические в ЭГ и КГ. 

t-критерий Стьюдента рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑑 = √𝑆𝑥
2 + 𝑆𝑦

2 = √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)² + ∑(𝑦𝑖 − 𝑦)²

(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
 ∙

(𝑛1 + 𝑛2)

(𝑛1 ∙ 𝑛2)
. 
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Подсчет числа степей свободы осуществляется по формуле:  

𝑘 = (𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1) = 𝑛1 + 𝑛2 − 2, где 𝑛1и  𝑛2 – соответственно 

величины первой и второй выборки [101]. 

Динамика формируемых показателей информационного, эмоционально-

ценностного и рефлексивного компонентов этнокультурной воспитанности 

школьников-северян ЭГ в ходе проведения экспериментальной работы 

доказала свою достоверность согласно методике t-критерия Стьюдента, 

выявившего качественные результаты. Полученное критическое значение 

статистики t-критерия составило 1,99 при уровне статистической значимости 

р ˂ 0,05. Исходя из этого, гипотеза H0 о сходстве отклоняется и при уровне 

значимости р ˂ 0,05 принимается альтернативная гипотеза H1 – о различии 

между ЭГ и КГ. Это обусловлено тем, что рассчитанные значения t-критерия 

в КГ и ЭГ по компонентам, находятся в зоне значимости, в связи с тем, что 

являются больше критического значения при уровне статистической 

значимости р ˂ 0,05.  

Проведенный анализ результатов экспериментальной работы с 

применением t-критерий Стьюдента выявил: конечные результаты 

эксперимента у КГ и ЭГ отличаются от исходного, хотя у ЭГ статистические 

изменения значительны, что подтверждает эффективность реализации 

выявленных педагогических условий этнокультурного воспитания (см. 

приложение 9). 

Эксперимент доказал обоснованность соблюдения принципов 

природосообразности, культуросообразности, гуманизма, диалогичности, 

активной деятельности, связи воспитания с жизнью, трудом, определяющих 

содержание разработанной модели. В ходе экспериментальной работы 

аргументированы выявленные основные подходы (культурологический, 

этнопедагогический, деятельностный и событийный), являющиеся 

методологической основой этнокультурного воспитания школьников-северян. 

Таким образом, на основе детального анализа результатов 

экспериментальной работы мы пришли к выводу, что выявленные 
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педагогические условия этнокультурного воспитания школьников-северян 

средствами педагогического потенциала образовательной среды кочевой 

школы, теоретически обоснованные в первой главе данной работы, доказали 

свою эффективность. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

Проведенная экспериментальная работа была нацелена на проверку 

эффективности выявленных педагогических условий этнокультурного 

воспитания школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы. Полученные результаты 

эксперимента позволили сделать следующие выводы: 

1. На начальном этапе сформирован состав КГ и ЭГ. Специфика кочевых 

школ характеризуется малочисленностью и малокомплектностью: общий 

охват школьников-северян кочевой школы составил – 81 человек (КГ 

составили 42 ребенка, ЭГ – 39 детей), контингент обучающихся кочевых школ 

составляют дети оленеводов родовых общин. Определен диагностический 

инструментарий по выявлению уровня сформированности этнокультурной 

воспитанности школьников-северян, включающий валидные методики:  

опросник определения знаний родного языка, этнокультуры по А.А. Бучек, 

методика, измеряющая выраженность этнической идентичности (Дж. Финни), 

шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической принадлежностью 

(Н.М. Лебедева), методика М.В. Ушаковой «Представления школьников об 

этнической толерантности», опросник по Е.С. Бабуновой, выявляющий 

готовность к трансляции этнокультурных традиций. Опросники были 

модифицированы автором с учетом этнокультурных особенностей региона и 

специфики кочевых школ Севера. 

2. На констатирующем этапе выявлен исходный уровень 

сформированности этнокультурной воспитанности школьников-северян КГ и 



122 

 

ЭГ согласно выделенным уровням (минимальный (низкий), допустимый 

(средний), оптимальный (высокий). Анализ результатов исследования 

информационного, эмоционально-ценностного и рефлексивного компонентов 

этнокультурной воспитанности школьников-северян КГ и ЭГ выявил 

следующее: большинство респондентов недостаточно владеют знаниями 

родного языка, имеют скудные представления о материальной и духовной 

культуре родного этноса, отсутствует интерес и желание изучать 

традиционную культуру; в целом результаты обнаруживают принятие своей 

этнической принадлежности, но проявление ценностного отношения к родной 

культуре, уважительного отношения к другим этносам, интереса к изучению 

родной этнокультуры и желания ее транслировать носят ситуативный 

характер. Однородность КГ и ЭГ подтверждена статистическими расчетами 

критерий Крамера-Уэлча равенства математических ожиданий. 

3. На формирующем этапе были реализованы выявленные 

педагогические условия и апробирована разработанная модель 

этнокультурного воспитания школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы. 

Этнокультурное воспитание осуществлялось в процессе организации всех 

видов деятельности (урочной, внеурочной, внешкольной, общественно 

полезной) школьников-северян: включение в содержание учебных предметов 

знаниевых активов о родной этнокультуре, об особенностях 

жизнедеятельности в условиях северного кочевья; организация внеурочной и 

внешкольной деятельности с учетом специфических особенностей кочевого 

уклада жизнедеятельности, взаимосвязи окружающей природы и 

этнокультурных традиций народов Севера; создание практики событийных 

мероприятий, формирующих диалогичность и субъектность всех участников 

воспитательного процесса. 

4. На контрольном этапе была проведена обработка и анализ 

полученных результатов на всех этапах экспериментальной работы. Анализ 

выявил качественные изменения показателей уровня сформированности 
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этнокультурной воспитанности школьников-северян ЭГ. Данный факт 

подтверждает взаимосвязь и корреляцию выделенных структурных 

компонентов. Динамика формируемых показателей информационного, 

эмоционально-ценностного и рефлексивного компонентов этнокультурной 

воспитанности школьников-северян в ходе проведения экспериментальной 

работы оказалась достоверной по t-критерию Стьюдента, выявившему 

качественные результаты. 

Таким образом, на основе детального анализа результатов 

экспериментальной работы мы пришли к выводу о том, что выявленные 

педагогические условия этнокультурного воспитания школьников-северян 

средствами педагогического потенциала образовательной среды кочевой 

школы, теоретически обоснованные в первой главе данной работы и 

апробированные в ходе педагогического эксперимента, доказали свою 

эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью решения проблемы сохранения и развития этнического 

многообразия культур как достояния современного общества. В современных 

реалиях мировой глобализации возрастает роль образования в сфере развития 

этнокультурного многообразия российского общества. Анализ научно-

педагогических исследований в области этнокультурного образования 

выявил, что в современной педагогической науке достаточно отражены 

различные аспекты проблемы этнокультурного воспитания подрастающего 

поколения, но при этом обнаруживается слабое освещение вопросов 

содержания и организации процесса этнокультурного воспитания 

школьников-северян кочевых школ Республики Саха (Якутия). 

В диссертационной работе обоснованы и предложены пути повышения 

качества этнокультурного воспитания школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы в аспекте 

регионального этнокультурного образования, что вносит определенный вклад 

в развитие теории этнокультурного воспитания. Обоснована идея о 

целесообразности использования педагогического потенциала 

образовательной среды в этнокультурном воспитании школьников-северян 

кочевой школы, основанном на анализе научных источников по проблеме 

исследования и жизненном опыте автора диссертационного исследования. 

Выявлена социокультурная обусловленность воспитания школьников-

северян в условиях северного кочевья. Описан процесс этнокультурного 

воспитания школьников-северян, основанный на научных методологических 

подходах. Культурологический подход направлен на приобщение 

школьников-северян к этнокультурным ценностям, их инкультурации. 

Этнопедагогический подход позволяет осуществить этнокультурное 

воспитание на основе традиций, обычаев народа как одного из аспектов 

этнопедагогизации образовательного процесса. Использование 
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деятельностного подхода нацелено на формирование личного 

социокультурного опыта школьников-северян как субъекта этнокультуры. 

Событийный подход заключается в создании событийных мероприятий, 

являющихся смысловым и значимым для каждого субъекта этнокультурного 

воспитания, обеспечивающих переход социокультурного опыта в 

собственный личный опыт школьников-северян.  

На основе теоретического анализа концептуальной базы понятия 

«этнокультурное воспитание» оно конкретизировано как целенаправленный 

процесс формирования интегрального качества личности, отражающего 

степень владения этнокультурными знаниями и представлениями о 

традиционном укладе жизни в условиях северного кочевья, ценностного 

отношения к материальной и духовной культуре, активной позиции личности 

как субъекта и транслятора этнокультурных традиций народов Севера. 

Раскрыта специфика образовательной среды кочевой школы, 

включающая следующие  компоненты: пространственно-предметный 

компонент, представленный его наполненностью окружающей природой, 

традиционным бытом и промыслом, богатством родного языка и фольклора, 

обычаев, традиций, обрядов и ритуалов этноса; социально-коммуникативный 

компонент, обусловленный взаимосвязью и взаимодействием субъектов 

воспитательного процесса как событийного окружения, включающего семью 

школьника-северянина, сородичей, педагогических работников; 

организационно-содержательный компонент, определяющийся 

адаптированным учебным планом и режимом работы школы к биоритму 

школьников-северян и природному календарю Севера, насыщенностью 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности этнокультурным 

содержанием,  методами и формами способствующими эффективности 

этнокультурного воспитания.  

Учитывая научный подход к понятию «педагогический потенциал», 

обосновывающий его типологию и структуру тождественным компонентам 

образовательной среды школы, как его источнику, пояснено, что 
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педагогический потенциал образовательной среды кочевой школы 

представлен следующими составляющими: материально-духовной 

(окружающая природа, традиционный быт и промысел, родной язык и 

фольклор, обычаи, традиции, обряды и ритуалы), социальной (событийное 

окружение школьника-северянина) и содержательно-методической 

(содержание урочной, внеурочной и внешкольной деятельности насыщенное 

этнокультурным компонентом, методы и формы воспитания). 

Выявлены и обоснованы педагогические условия, способствующие 

этнокультурному воспитанию школьников-северян средствами 

педагогического потенциала образовательной среды кочевой школы: 

− актуализация воспитательных возможностей содержания 

образовательной деятельности, имеющих ценностную и этническую 

направленность, значимых и необходимых в процессе этнокультурного 

воспитания; 

− организация внеурочной деятельности с учетом специфических 

особенностей кочевого уклада жизнедеятельности, взаимосвязи окружающей 

природы и этнокультурных традиций народов Севера, способствующей 

результативности этнокультурного воспитания; 

− создание практики событийных мероприятий, формирующих 

диалогичность и субъектность участников различных возрастных сообществ 

(учащиеся, родители, педагоги и другие члены общины) образовательной 

среды кочевой школы как эффективной формы этнокультурного воспитания. 

Разработана структурно-функциональная модель этнокультурного 

воспитания школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы, позволяющая детально описать 

процесс этнокультурного воспитания и включающая четыре взаимосвязанных 

блока: целевой, отражающий целевой ориентир исследуемого педагогического 

процесса; методологический, раскрывающий научные подходы и основные 

принципы этнокультурного воспитания, содержательно-организационный, 
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определяющий средства, методы этнокультурного воспитания, основные 

формы организации процесса воспитания; оценочно-результативный, 

раскрывающий критерии и компоненты этнокультурной воспитанности 

школьников-северян, их показатели и оценку уровней их сформированности. 

Выделены следующие структурные компоненты этнокультурной 

воспитанности школьников-северян, основанные на научных представлениях 

о воспитанности как наличия совокупности качеств: информационный 

компонент (владение знаниями и представлениями об этнокультуре, истории 

и самобытном традиционном укладе жизни и кочевых коренных народов 

Севера); эмоционально-ценностный компонент (осознание своей этнической 

принадлежности, основанное на чувстве гордости за свой этнос, понимании 

ценности этнокультурного наследия.); рефлексивный компонент 

(уважительное отношение к другим культурам, готовность к сохранению и 

трансляции этнокультурных традиций, норм и ценностей кочевых коренных 

народов Севера).  

Определен диагностический инструментарий по выявлению уровня 

этнокультурной воспитанности школьников-северян, содержащий валидные 

методики:  опросник определения знаний родного языка, этнокультуры по 

А.А. Бучек, методика, измеряющая выраженность этнической идентичности 

(Дж. Финни), шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической 

принадлежностью (Н.М. Лебедева), методика М.В. Ушаковой «Представления 

школьников об этической толерантности», опросник по Е.С. Бабуновой, 

выявляющий готовность к трансляции этнокультурных традиций.  Опросники 

модифицированы автором с учетом этнокультурных особенностей региона и 

специфики кочевых школ Севера. 

Опытно-экспериментальным путем доказана эффективность 

выявленных педагогических условий, способствующих этнокультурному 

воспитанию школьников-северян средствами педагогического потенциала 

образовательной среды кочевой школы. Достоверность результатов 

экспериментальной работы и их обоснованность подтверждаются методами 
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статистической обработки. Однородность КГ и ЭГ подтверждена 

статистическими расчетами по критерию равенства математических 

ожиданий Крамера-Уэлча. Качественные изменения показателей уровня 

сформированности этнокультурной воспитанности обнаружены у ЭГ, что 

подтверждается t-критерием Стьюдента. 

Таким образом, диссертационное исследование позволяет утверждать, 

что цель достигнута, поставленные задачи решены и выдвинутая гипотеза 

имеет подтверждение.  

Проведенное исследование не претендуют на окончательное и 

исчерпывающее решение научной проблемы исследования. Результаты 

диссертационной работы могут стать основой для последующих исследований 

в области этнокультурного воспитания обучающихся по программам 

основного общего и среднего (полного) общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Модифицированный опросник определения знаний родного языка, 

этнической культуры А.А. Бучек 

 

№  Вопросы Ответы 

I. Язык 

1 Этническая принадлежность  

2 Знаете ли Вы свой родной язык?   

3 На каком уровне владеете родным 

языком? 

 

4 Каким языком Вы обычно 

пользуетесь? 

 

II. Духовная культура 

1 Знаете ли Вы историю культуры 

своего народа, культуру народов 

Севера? 

 

2 Знаете ли Вы свои народные песни, 

танцы, игры? Какие? 

 

3 Если не знаете, то хотели бы Вы 

знать и исполнять свои народные 

песни, танцы, игры?  

 

5 Знаете ли Вы народные песни, 

танцы, игры народов Севера? Какие? 

 

6 Какие праздники Вы считаете 

национальными праздниками своего 

народа? 
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7 Какие национальные праздники 

народов Севера Вы знаете?  

 

8 Читаете ли Вы литературу по 

истории и культуре своего народа и 

народов Севера? 

 

III. Материальная культура 

1 Какие виды традиционного 

хозяйствования народов Севера Вы 

знаете? 

 

2 С чем связан кочевой образ жизни 

народов Севера? 

 

3 Какие национальные блюда народов 

Севера Вам известны? Перечислите 

 

4 Назовите основные виды поселения 

и традиционные жилища народов 

Севера 
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Приложение 2 

 

Бланк, измеряющий выраженность этнической идентичности 

по Дж. Финни 

 

№ Утверждения 

Совер-

шенно 

согласен 

– 2 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

– 1 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

– 1 

Совер-

шенно не 

согласен 

– 2 

1 Я провел много времени, 

стараясь узнать как можно 

больше о своей этнической 

группе, о ее истории, 

традициях, обычаях 

    

2 Я активен в организациях 

или социальных группах, 

которые включают 

преимущественно членов 

моей этнической группы 

    

3 Я очень хорошо знаю свое 

этническое происхождение 

и понимаю, что оно значит 

для меня 

    

4 Я много думаю о том, как 

этническая 

принадлежность повлияет 

на мою жизнь 

    

5 Я рад, что принадлежу к 

своей этнической группе 
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б Я четко чувствую связь со 

своей этнической группой 

    

7 Я хорошо понимаю, что 

значит для меня моя 

этническая 

принадлежность 

    

8 Для того чтобы узнать 

побольше о своей 

этнической группе, я 

говорил о ней со многими 

людьми 

    

9 Я горжусь своей 

этнической группой 

    

10 Я соблюдаю традиции 

своей этнической группы 

    

11 Я чувствую сильную 

привязанность к своей 

этнической группе 

    

12 Я хорошо отношусь к 

своему этническому 

происхождению 
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Приложение 3 

 

Шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической 

принадлежностью (Н. М. Лебедева) 

 

Бланк методики 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос: «Какие чувства вызывает 

у вас принадлежность к своему народу?» 

Варианты ответа: 

1) гордость; 

2) спокойная уверенность; 

3) никаких чувств; 

4) обида; 

5) ущемленность, униженность. 
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Приложение 4 

 

Анкета «Представления школьников об этической толерантности» 

(М.В. Ушакова) 

 

Вопрос 
Ответ 

да нет 

1. Есть ли у вас друг/подруга другой 

национальности? 

  

2. Хотелось бы иметь друга другой 

национальности? 

  

3. Возникали ли в вашем классе конфликтные 

ситуации на национальной почве? Если да, то как 

часто такое бывает? Какого характера, если 

возникают? Оскорбления и драки? 

  

4. Проводятся ли у вас в классе мероприятия по 

знакомству с другими культурами? 

  

5. Хотелось ли вам больше узнавать о других 

национальностях? 
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Приложение 5 

 

Модифицированный опросник Е.С. Бабуновой 

Уважаемый респондент, просим оценить по предложенным 

утверждениям оценить свои возможности. 

«1» — нет; 

«3» — скорее да, чем нет; 

«5» — да. 

№  Вопросы Оценка 

1 Я знаю наши национальные праздники и мне нравится в них 

участвовать  

 

2 Я знаю песни, танцы своего народа и других народов Севера и 

могу поделиться своими знаниями 

 

3 Я знаю много сказок своего народа и готов рассказать их   

4 Я знаю разные игры, в которые играли мои предки, могу 

показать или научить других детей 

 

5 Я знаю национальные блюда своего народа и других народов 

Севера, некоторые могу приготовить самостоятельно 

 

6 Я знаю разные обычаи, обряды, ритуалы своего народа и могу 

рассказать их кому интересно 

 

7 Я знаю как жили мои предки в стаде (кочевье), что нужно 

уметь в условиях кочевья и могу рассказать 

 

8 Я знаю природные особенности родного края, могу рассказать 

как себя вести в экстремальных ситуациях на природе 

 

9 Могу активно участвовать в проведении национальных 

традиционных праздников 

 

10 Мне было бы интересно участвовать в различных 

мероприятиях по теме «Этнокультурные традиции народов 

Севера» 
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Приложение 6 

 

Анкета для родителей (по Е.С. Бабуновой) 

 

1. Считаете ли Вы необходимым приобщать детей к культуре своего 

народа? Почему? 

2. Считаете ли Вы необходимым знакомить детей с культурой других 

народов? Почему? 

3. Нужна ли работа по этнокультурному развитию школьников? 

Почему? 

4. Обладаете ли вы знаниями о родной культуре и культуре других 

народов (праздники, устное народное творчество, значение имен, игрушки, 

обычаи и др.)? 

5. Из каких источников Вы приобрели эти знания? 

6. Как Вы приобщаете детей к родной культуре в своей семье? 

7. Что бы Вы хотели узнать об этнокультурном образовании детей? 

8. Нужно ли взаимодействие образовательного учреждения и семьи по 

приобщению детей к культуре разных народов? 
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Приложение 7 

 

Содержание тематики учебной программы повышения квалификации 

«Организация этнокультурного образования младших школьников во 

внеурочной деятельности в условиях школ Севера» 

 

Цель реализации программы: повышение профессиональных 

компетенций учителей начальных классов, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, методистов, заместителей директоров по УВР, 

заместителей директора по ВР в области организации этнокультурного 

образования во внеурочной деятельности младших школьников. 

 

№  Наименование разделов, 

дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лек- 

ции 

(веб) 

практи-

ческие 

занятия 

(веб) 

самост. 

работа 

1 Модуль 1. Этнокультурное образование в школах Севера 

1.1 Тема 1. Этническая культура 

народов Севера: проблемы, 

перспективы и пути развития 

6 1 1 4  

1.2 Тема 2. Этнокультурное 

образование в 

законодательстве РФ 

6 1 1 4  

1.3 Тема 3. Проектирование 

этнокультурного образования 

в образовательной 

организации. 

6 1 1 4  

1.4 Тема 4. Педагогические 

инновации в обучении 

родному языку и культуре 

6 1 1 4  
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1.5 Тема 5. Опыт работы 

образовательных учреждений 

по этнокультурному 

образованию  

6 1 1 4  

1.6 Тема 6. Проектирование 

мероприятий по родному 

языку и культуре народов 

Севера 

6 1 1 4 Проектная 

работа 

2 Модуль 2. Организация внеурочной деятельности младших школьников в области 

этнокультурного образования условиях реализации ФГОС 

2.1 Тема 1. Нормативно-правовые 

основы введения внеурочной 

деятельности школьников. 

6 1 1 2  

2.2 Тема 2. Организационные 

модели внеурочной 

деятельности. 

6 1 1 2  

2.3 Тема 3. Условия реализации 

внеурочной деятельности 

6 1 1 2  

2.4 Тема 4. Содержание 

внеурочной деятельности 

младших школьников в 

области этнокультурного 

образования по основным 

направлениям.  

6 1 1 2  

2.5 Тема 5. Диагностика 

эффективности реализации 

внеурочной деятельности в 

области этнокультурного 

образования. 

6 1 1 2  

2.6 Тема 6. Разработка программ 

внеурочной деятельности 

младших школьников в 

области этнокультурного 

образования 

6 1 1 14 Проектная 

работа 

 Итого 72  12 12 48 Зачет 
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Модуль 1. Этнокультурное образование в школах Севера. 

Тема 1. Этническая культура народов Севера: проблемы, 

перспективы и пути развития. 

Краткое содержание темы: Анализ и сопоставление основных 

методологических подходов к пониманию и сущностному определению 

феномена традиции, культурного наследия народов Севера. Состояние и 

перспективы развития этнокультурного образования народов Севера. 

Основные формы обучения и воспитания для сохранения и межгенерационной 

трансляции уникальной культуры и языкового наследия. Роль в формировании 

этнической идентичности обучения родному языку и культуре.  

Тема 2. Этнокультурное образование в законодательстве РФ. 

Краткое содержание темы: Этнокультурное образование как 

целостный процесс изучения и практического освоения ценностей 

этнокультуры. Основные противоречия в развитии образования народов 

Севера – между этносоциальной потребностью, ориентированных на 

сохранение и развитие традиционных видов деятельности, и реализацией 

конституционного права личности на получение образования, на адаптацию к 

современной постиндустриальной цивилизации, права на выбор своего 

жизненного маршрута.  

Тема 3. Проектирование этнокультурного образования в 

образовательной организации. 

Краткое содержание темы: Содержание этнокультурного образования 

в образовательном процессе. Теоретические обоснование подходов к 

проектированию моделей организации этнокультурного образования. 

Подходы и принципы этнокультурного образования, являющиеся основой 

разработки моделей. Современное состояние этнокультурного образования 

народов Севера.  

Тема 4. Педагогические инновации в обучении родному языку и 

культуре. 
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Краткое содержание темы: Инновационные технологии обучения 

родному языку и культуре народов Севера. Современные способы, формы и 

методики трансляции языков и культурных ценностей народов Севера.  

Тема 5. Опыт работы образовательных учреждений по 

этнокультурному образованию. 

Краткое содержание темы: Модели организации этнокультурного 

содержания образования с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта. Опыт реализации моделей этнокультурного 

образования в учреждениях дополнительного образования детей на примере 

Республики Саха (Якутия). 

Тема 6. Проектирование мероприятий по родному языку и культуре 

народов Севера. 

Краткое содержание темы: Нетрадиционные формы организации 

внеучебной деятельности учащихся.  

Модуль 2. Организация внеурочной деятельности младших 

школьников в области этнокультурного образования условиях 

реализации ФГОС 

Тема 1. Нормативно-правовые основы введения внеурочной 

деятельности школьников. 

Краткое содержание темы: Обзор нормативных документов, 

регламентирующих внеурочную деятельность школьников. Нормативное 

обеспечение внеурочной деятельности. 

Тема 2. Организационные модели внеурочной деятельности. 

Краткое содержание темы: Методические материалы по организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях.  

Тема 3. Условия реализации внеурочной деятельности. 

Краткое содержание темы: Организационные мероприятия ведения 

внеурочной деятельности. Научно-методическое обеспечение. Материально-

техническое обеспечение (оснащенность учебных кабинетов, спортзала, 
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досугового центра и т.д.). Информационное обеспечение (наличие 

современного мультимедийного оборудования и выхода в сеть Интернет). 

Кадровое обеспечение. Внешние связи и партнерство (сотрудничество с УДО, 

учреждениями культуры и спорта, родителями) 

Тема 4. Содержание внеурочной деятельности младших школьников 

в области этнокультурного образования по основным направлениям.  

Краткое содержание темы: Виды внеурочной деятельности. Формы 

организации внеурочной деятельности. Основные результаты внеурочной 

деятельности.  

Тема 5. Диагностика эффективности реализации внеурочной 

деятельности в области этнокультурного образования. 

Краткое содержание темы: Воспитательные результаты и эффекты. 

Основные методы диагностики эффективности внеурочной деятельности. 

Критериально-диагностический аппарат оценки эффективности реализации 

этнокультурного воспитания. 

Тема 6. Разработка программ внеурочной деятельности младших 

школьников в области этнокультурного образования 

Краткое содержание темы: Методические рекомендации по 

разработке программ внеурочной деятельности в школе.  
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Приложение 8 

 

Содержание программы авторского курса кружка 

«Познавая культуру свою — открываем культуру мира» 

 

Рабочая программа кружка «Познавая культуру свою – открываем 

культуру мира» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Программа курса «Познавая культуру свою – открываем культуру мира» 

направлена на ознакомление с творчеством классиков эвенской литературы 

Николая Саввича Тарабукина, Платона Афанасьевича Степанова-Ламутского 

и народного писателя РС(Я) Андрея Васильевича Кривошапкина, которые не 

вошли в программу литературного чтения по эвенскому языку. 

Целью данной программы является познание окружающего мира этноса 

через творчество писателей, ознакомление с произведениями эвенских 

писателей в процессе проектной деятельности. 

Задачи организации проектной деятельности: 

− познание окружающего мира, мира Эвена через творчество, 

художественное слово, фольклор  

− воспитание патриотизма, бережного отношения к окружающему;  

− развитие восприятия красоты родного языка; 

− развитие желания познать и сохранить этническую культуру.  

Программа курса включает составные части: 

1. Теоретическую часть. 

2. Практическую часть. 

Тематическое планирование 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Мероприятия Деятельность 

1 2 3 4 



168 

 

1 2 3 4 

Основатель эвенской 

литературы            Н.С. 

Тарабукин 

2 ч Знакомство и чтение книги 

Н.С. Тарабукина 

«Куңарапу». 

Проект «Мальчик с 

колокольчиком» 

Творческий проект 2 ч Выставка аппликации, 

рисунков и моделей 

(макетов) по 

произведению                Н.С. 

Тарабукина «Куңарапу». 

Проектная деятельность: 

составление аппликаций, 

моделей (макетов) 

рисунков по 

понравившемуся рассказу 

Н.Тарабукина. 

Основатель детской 

литературы             П.А. 

Степанов-Ламутский 

2 ч Чтение стихов              П.А. 

Ламутского «Эвен куңан 

икэгэн». 

Проект «Времена года в 

творчестве                          П.А. 

Ламутского». 

Творческий проект 2 ч Выставка рисунков, 

аппликаций, моделей 

(макетов)  по творчеству 

«Времена года в 

творчестве                       П.А. 

Ламутского» 

Проектная деятельность 

составление аппликаций, 

модели, рисунков по 

творчеству                                 

П.А. Ламутского. 

Народный писатель 

РС(Я) А.В. 

Кривошапкин 

2 ч Знакомство с 

произведениями            А.В. 

Кривошапкина 

Проект «Я — эвен» 

Творческий проект 2 ч Презентация «Энин бугу 

анимдулни» по стихам            

А.В. Кривошапкина  

Проектная деятельность 

составление презентаций 

по произведениям                

А.В. Кривошапкина 

Итоговое занятие 1ч Выставка поделок, 

викторина по творчеству 

писателей, показ 

мультфильма по 

творчеству эвенских 

писателей 

Проектная деятельность 

создание мультфильма 

«Мир детства» по 

творчеству эвенских 

писателей 
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Содержание проектов по классам 

Темы 1 класс 2-3 классы 4 класс 

Основатель 

эвенской 

литературы Н.С. 

Тарабукин - 110 лет 

Проект «Мальчик с 

колокольчиком» 

Проект «Мальчик с 

щенком» 

Проект «Мир 

детства» 

Творческий проект Выставка рисунков 

по произведению             

Н.С. Тарабукина 

«Куңарапу» 

Выставка рисунков 

по произведению     

Н.С. Тарабукина 

«Куңарапу» 

Создание мультика 

«Мир детства»по 

произведению      

Н.С. Тарабукина 

«Куңарапу» 

Основатель 

детской 

литературы              

П.А. Степанов-

Ламутский - 100 

лет 

Проект «Тэбэнкэн» Проект 

«Мунрукан» 

Проект «Времена 

года в творчестве 

П.А. Ламутского» 

Творческий проект Выставка рисунков  

«Мир игры по 

стихам Ламутского» 

Создание мультика 

«Мунрукан» по 

стихотворению 

Ламутского 

«Мунрукан» 

Макет игры 

«Времена года в 

творчестве              

П.А. Ламутского» 

Народный писатель                  

А.В. Кривошапкин 

Проект «Тэвтэл» Проект «Нӫчэл» Проект «Энин бугу 

анимдулни» 

Творческий проект Выставка рисунков и 

фото Энин бугу 

анимдулни» по 

стихам                       

А.В. Кривошапкина 

Презентация 

проекта  

«Нӫчэл» 

Презентация 

проекта  

«Энин бугу 

анимдулни» 
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Приложение 9 

 

Анализ результатов экспериментальной работы по формированию 

этнокультурной воспитанности школьников-северян с применением 

t-критерия Стьюдента 

 

К
о
м

п
о
н

ен
ты

 

Г
р
у
п

п
ы

 

С
та

ти
ст

и
к
а 

t-
к
р
и

те
р
и

я
 

Уровни (%) 

высокий средний низкий 

на 

нач. 

на 

конец 

откл на 

нач. 

на 

конец 

откл на 

нач. 

на 

конец 

откл 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

К
Г

 

18,01

˃ 

1,99 

0 11,1 21,1 23,0 73,0 36,1 77,7 15,8 -47,4 

Э
Г

 

0 65,0 65,6 22,2 33,3 21,3 77,8 1,7 -68,7 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

К
Г

 

17,53

˃ 

1,99 

4,8 29,8 15,8 77,4 67,9 5,3 17,9 2,3 -21,1 

Э
Г

 

3,8 53,8 65,6 76,9 46,2 -31,2 19,2 0 -34,4 

Р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

К
Г

 

6,09 

˃ 

1,99 

1,2 28,6 13,3 54,8 70,2 26,4 44,0 1,2 -39,5 

Э
Г

 

1,3 60,3 31,1 55,1 39,7 21,9 43,6 0 -53,1 

 

 

 

 

 


