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Аннотация: в статье представлена актуальность, раскрыта сущностно-

содержательная характеристика понятия первичных этнических представле-

ний, обоснована возможность и перечислены технологии их формирования в 

старшем дошкольном возрасте. Технологии формирования первичных этниче-

ских представлений в дошкольном детстве с позиций деятельностного подхода 

предусматривают игровую деятельность и игры детей, деятельность общения 

во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, познавательно-исследова-

тельскую деятельность, которая включает изучение объектов социального 

мира, деятельность восприятия сказки и прочие. 
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Формирование первичных этнических представлений начинается в до-

школьном детстве. От того, насколько грамотно с психолого-педагогических по-

зиций выстроен и успешно реализован этот процесс, во многом зависит эффек-

тивность межкультурной коммуникации взрослого. В условиях поликультурной 

среды Московского мегаполиса важно формировать этнические представления, 

позитивное отношение к представителям разных народов, обучать основам ува-

жительного межэтнического взаимодействия с первых лет жизни. В дошкольном 

возрасте во взаимодействии со взрослыми, родителями и педагогами, дети при-

обретают первый опыт поведения в поликультурной среде, отношения к людям 

разных народов, взрослым и сверстникам, усваивают моральные нормы взаимо-

действия с представителями разных этнических групп. 
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Современная трактовка понятия «представление» раскрывает его через вос-

произведение чувственных образов предметов в отсутствие их самих. По сути, 

представление – это воспроизведение в памяти особого состояния сознания. 

Представления рассматриваются психологией с двух сторон. С одной стороны, 

это познавательный психический процесс формирования воспринимаемого об-

раза объекта либо явления. С другой стороны, сам этот образ, который непосред-

ственно не воспринимается, но воспроизводится в сознании из предыдущего 

опыта индивида. Взаимосвязь познавательных психических процессов восприя-

тия мышления, речи, памяти, воображения, представления и прочих ставит пе-

дагогическую задачу их комплексного формирования. В данном русле реализу-

ются современные психолого-педагогические исследования формирования этни-

ческих представлений. 

Работы Ю.И. Фоминой [4], О.Н. Юденко [5] и других определяют воз-

растно-психологические основания формирования этнических представлений в 

онтогенезе детей и подростков. Исследователи утверждают, что комплекс этни-

ческих представлений – значимый компонент национального менталитета, кото-

рый складывается в детстве и выраженно проявляется в подростничестве. 

Из исследований О.А. Айгуновой, Н.Б. Полковниковой и Т.Д. Савенковой 

[1], Ю.Н. Родионовой и Н.Н. Елемешиной [2] можно сделать вывод о том, что 

поликультурная социальная среда, в которой живёт и развивается ребёнок мега-

полиса, с первых лет жизни создаёт стихийные условия для его знакомства с ар-

тефактами не только своей, но и иных культур, контактов с представителями раз-

нообразных этнических групп в многообразных ситуациях взаимодействия. В 

исследовании Ю.И. Фоминой [4] отмечено, что потребность ребёнка в осозна-

нии, объяснении явлений и фактов межкультурной коммуникации, в которую он 

вовлечён, формирует первичные этнические представления уже в дошкольном 

возрасте. По мнению исследователя, сложившаяся ситуация представляет собой 

психолого-педагогическую проблему. Она требует решения путём специальной 

организации педагогического процесса, направленного на формирование пози-

тивных первичных этнических представлений детей дошкольного возраста. 
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Понимание процесса формирования этнических представлений выстраива-

ется в логике концепции социального интеллекта А.И. Савенкова [6]. Централь-

ное понятие социального интеллекта трактуется в рамках модели, обеспечиваю-

щей его развитие и диагностику. Модель представляет собой триединство кри-

териев: когнитивного, эмоционального и поведенческого. Каждый критерий в 

свою очередь представлен рядом компонентов. Формирование этнических пред-

ставлений раскрывает содержание когнитивного критерия. 

Когнитивный критерий модели социального интеллекта, разработанной 

учёным, предусматривает формирование социальных знаний, развитие социаль-

ной памяти, социальной интуиции и социального прогнозирования. Рассматри-

вая когнитивный критерий через призму формирования этнических представле-

ний, можно утверждать, что в социальные знания входят знания о себе как о 

представителе своей этнической группы и о других людях своей и иной этниче-

ской групп, о сходствах и различиях с ними. 

Кроме социальных знаний когнитивный критерий составляют знания специ-

альных правил. В контексте формирования этнических представлений ими высту-

пают нормы поведения в среде представителей собственной и других этнических 

культур. Знание, принятие и следование культурно обусловленным нормам как об-

разцам взаимодействия с окружающими обеспечивают индивиду сохранение ре-

сурсов в ситуациях, когда требуется принимать решения о том, как следует посту-

пить. Он реализует в поведении присвоенные нормы и правила, действует соответ-

ственно культурной традиции, не затрачивая дополнительного времени и усилий. 

Ещё одной частью социальных знаний в концепции А.И. Савенкова высту-

пает понимание других людей. Эта составляющая представляет собой специфич-

ный показатель, который является следствием сформированных знаний о людях 

и знаний специальных правил. Применительно к этническим представлениям по-

нимание других людей подразумевает способность осознавать слова представи-

теля своей и иной этнической группы, понимать контекст этих слов, то есть зна-

чения, которыми их наделяет партнёр по межкультурной коммуникации. 
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Деятельностный подход, основы которого заложены трудами Л.С. Выгот-

ского и А.Н. Леонтьева, рассматривает онтогенез через контекст становления и 

развития психики в различных видах деятельности. Одновременно происходит 

становление ребёнка как субъекта деятельности. Это центральное положение де-

ятельностного подхода раскрывается педагогической психологией в поиске ви-

дов детской деятельности, которые способствуют эффективной реализации пе-

дагогического содержания. 

Опираясь на возрастные периодизации детского развития Л.С. Выготского 

и Д.Б. Эльконина, а также на теорию амплификации детского развития А.В. За-

порожца, современные исследователи доказывают, что способами успешного ре-

шения задач воспитания и обучения в дошкольном возрасте, охватывающем пе-

риод от трёх до восьми лет, служат игровая деятельность и игры детей; комму-

никативная деятельность общения во взаимодействии со взрослыми и сверстни-

ками; познавательно-исследовательская деятельность, которая включает изуче-

ние объектов социального мира; деятельность восприятия сказки; рисование как 

составляющая изобразительной деятельности; музыкальная, содержащая вос-

приятие и понимание смысла музыкальных произведений и пение; а также дви-

гательные формы активности, такие как народные подвижные игры. 

В формировании первичных этнических представлений детей дошкольного 

возраста деятельность представлена двояко. Она одновременно является педаго-

гическим условием и педагогическим средством познания межкультурного про-

странства. Согласно положению, выдвинутому Л.С. Выготским, совместная де-

ятельность ребёнка с взрослым актуализирует зону ближайшего развития. В де-

ятельности дошкольники присваивают культурный опыт, носителем которого 

являются их родители и педагоги, а также другие взрослые и сверстники, приоб-

ретают культурные нормы, делающие взаимодействие между разными людьми 

успешным и эффективным. Переход знаний и основанных на них умений меж-

культурной коммуникации из зоны ближайшего в зону актуального развития 

стимулирует формирование первичных этнических представлений детей до-

школьного возраста. Детская деятельность открывает возможности не только к 
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адаптации в окружающем мире людей, но и к проявлению в нём собственной 

субъектности, познавательной активности в освоении социума, в том числе – 

пространства межкультурной коммуникации. 

В трудах учёных научной школы С.А. Козловой [2] раскрыта концепция соци-

ального развития дошкольников в совокупности знаниевого, эмоционального и по-

веденческого компонентов. В соответствии с этим автор предлагает организацию 

педагогического процесса по социализации ребёнка на основе информативной, 

эмоциогенной и регуляторной функций знаний о социальной действительности. 

Утверждая информативность в качестве объективной составляющей знания, 

так как знание априори информативно, учёный отмечает, что тем не менее знание 

субъективно. Оно не всегда несёт в себе информацию для конкретного человека. 

В наибольшей степени это относится к дошкольникам, которые в силу возраста 

не имеют достаточного социального опыта, кроме того, у них слабо развиты по-

знавательные интересы. 

Исходя из исследований С.А. Козловой и соавторов, мы видим решение 

проблемы повышения информационной нагрузки знаний, которые составляют 

содержание дошкольного образования по развитию межкультурной коммуника-

ции в организации целенаправленной деятельности детей. Эта деятельность 

должна быть направлена на решение следующих задач: 1) формирования пер-

вичных этнических представлений дошкольников с позитивной оценкой своей и 

иных этнических групп; 2) приобретения опыта педагогически целесообразной 

межкультурной коммуникации с детьми и сверстниками и осознания значимости 

и необходимости овладения нормами межкультурного взаимодействия. 

Подводя итоги, отметим, что формирование первичных этнических пред-

ставлений – часть и одновременно результат познавательного психического про-

цесса воспроизведения образа, отражающего межкультурную коммуникацию на 

основе прежнего опыта ребёнка. Педагогически целенаправленное специально 

организованное формирование этнических представлений охватывает решение 

задач, определённых когнитивным критерием модели социального интеллекта. 
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Формирование первичных этнических представлений детей дошкольного 

возраста в рамках деятельностного подхода предполагает использование дея-

тельности как педагогического средства и одновременно педагогического усло-

вия становления ребёнка как субъекта деятельности в межкультурном простран-

стве. Способами успешной реализации педагогического содержания в дошколь-

ном возрасте служат специфически детские, дошкольные виды деятельности: иг-

ровая деятельность и игры детей; коммуникативная деятельность общения во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; познавательно-исследователь-

ская деятельность, которая включает изучение объектов социального мира; дея-

тельность восприятия сказки; рисование; музыкальная, содержащая восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений и пение, а также двигательные 

формы активности, такие как народные подвижные игры. 
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