
Консультация для воспитателей  

«Как знакомить детей с народами разных национальностей» 
 

Приобщение ребенка к культуре своего народа и культуре народов других 

национальностей – одна из задач нравственно-патриотического воспитания. 

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Знание 

истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей создается 

у ребенка в первую очередь под влиянием взрослых, которые находятся рядом с 

ним. Поэтому особенно важно в детском саду поддержать и направить интерес 

ребенка к людям других национальностей, рассказать, где территориально живет 

данный народ, о своеобразии природы и климатических условий от которого 

зависит их быт, характер труда и т. д. 

Национальное самосознание или этническая идентичность, как осознание 

своей принадлежности к определенному этносу, формируется у человека в 

дошкольный период его жизни. Именно тогда определяются основы характера и 

нормы поведения, во многом зависящие от социального окружения. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания была забота о 

сохранении, укреплении и развитии добрых народных традиций и обычаев, передаче 

подрастающему поколению, житейского, производственного, педагогического 

опыта.  

Основными средствами ознакомления дошкольников с народами разных 

национальностей является  предметно-развивающая среда, художественная 

литература, фольклор, практическая деятельность и др. Народные песни, сказки, 

пословицы и поговорки, этнические игры сопровождают каждого ребенка с самого 

раннего детства. От того, что ребенок слышит в детстве, зависит его дальнейшее 

осознанное отношение к окружающему миру. В устном народном творчестве, в 

огромном разнообразии жанров таится большой творческий и воспитательный 

потенциал. С потешек и колыбельных начинается знакомство с окружающим 

миром, а в сказках формируется понятие добра и зла. Без привития любви и 

уважения к своей «малой Родине», ее культуре и традициям невозможно воспитание 

любви к Родине. Народные (этнические) жанры близки эмоциональной, жаждущей 

активной деятельности натуре ребенка. Множество мудрых пословиц и поговорок 

укрепляет нравственный облик народа. 

Одной из самых эффективных форм педагогического воздействия на личность 

и ознакомления дошкольников с обычаями людей разных национальностей была 

народная сказка. Все этнические сказки богаты неиссякаемой любовью к своему 

миру, своему народу, семье. Они учат ребенка добру, справедливости, честности, 

уважительному отношению к старшим. В сказках прослеживается поклонению 

человеку труда, воспевается сила взаимовыручки,  и совместной деятельности. 



Сказки помогают лучше понять окружающую действительность, разобраться в 

отношениях людей, в них большое внимание уделяется положительным чертам 

характера и порокам людей: высмеивается жадность, глупость, непослушание, 

корысть и т.д. Искусство 

народов учит человека 

ценить жизнь, быть 

стойким в борьбе с 

ложью, хитрость, злом. 

Сказки формируют и 

гендерные  понятия, 

нравственные ценности. 

Для девочек  – это 

красавицы, рукодельницы, 

умницы; для мальчиков – 

это смелый, сильный, 

честный, трудолюбивый 

герой. Идеал, 

сформированный в 

детстве, во многом формирует   его личность в дальнейшем. Таким образом, каждый 

народ желает своему ребенку быть честным, трудолюбивым, счастливым. 

При знакомстве детей с этническими сказками необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: 

1. Кратко знакомить с новыми словами, давая элементарные сведения о быте и 

культуре народности. При необходимости, подбираются иллюстраций 

изображений для определения этнического слова. Какими бы маленькими не 

были слушатели этнической сказки, не стоит заменять слова на русские, ведь 

тогда теряется самобытность сказки. 

2. Знакомлю со сказкой. Для более яркого восприятия  можно использовать 

народную музыку, демонстрацию иллюстративного материала, показ слайдов 

с помощь мультимедийной техники. 

3. После прочтения проводится краткая беседа с детьми о том, что они узнали из 

сказки. Это закрепляет знания о быте и культуре народности, о значении 

новых слов. 

4. Во время беседы  можно обсудить, какой эпизод наиболее запомнился, почему 

он показался наиболее ярким. После этого предлагается детям творческое 

задание: нарисовать понравившийся отрывок из сказки или подобрать 

атрибуты и разыграть драматизацию отрывка. 

Народ делится своей мудростью с подрастающим поколением. Оптимизм, 

который несет в себе практически любая сказка, близок  к детской психологии и 

усиливает воспитательное значение народных педагогических средств. 

 


