
1 

 

ПРОГРАММА 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 

РСО-АЛАНИИ 

 

Введение 

 

Программа национально-культурного воспитания подрастающих поколений 

Осетии-Алании (далее – Программа) опирается на концептуальное представление о путях 

модернизации отечественного образования, о роли воспитания в развитии современного 

общества, о приоритетах и направлениях культурной политики государства. 

Программа определяет целевую установку и задачи, содержание и формы 

воспитательного процесса на основе национально-культурных и гражданских интересов 

личности, общества и государства. При этом учитываются опыт и достижения прошлого, 

реалии современной жизни и актуальные проблемы, поставленные развитием общества в 

конце XX – начале XXI века. 

В основу Программы положена «Концепция национально-культурного воспитания 

подрастающих поколений Осетии-Алании», разработанная с учетом этнокультурных, 

региональных и общенациональных потребностей народов Российской Федерации. 

Положения Программы базируются на принятых международным сообществом 

принципах защиты прав ребенка, сохранения культурного разнообразия и самобытности 

народов мира. В статье 29 «Конвенции ООН о правах ребенка» говорится о том, что 

«образование должно быть направлено на: а) развитие личности, талантов и умственных и 

физических способностей ребенка в их самом полном объеме; б) воспитание уважения к 

правам человека и основным свободам, а также принципам, провозглашенным в Уставе 

Организации Объединенных Наций; в) воспитание уважения к родителям ребенка, его 

культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 

которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от 

его собственной; г) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в 

духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между 

всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами 

из числа коренного населения; д) воспитание уважения к окружающей природе». 

Национально-культурное воспитание неотрывно от интернационального и 

патриотического воспитания. В то же время воспитательная деятельность носит 

конкретный характер, отражая национально-культурное своеобразие социальной среды, ее 

этнопсихологические и этнокультурные особенности, традиции и обычаи.  

Программа предполагает взаимодействие государственного, общественного и 

семейного воспитания личности на основе координации деятельности всех уровней 

образования от дошкольного до высшего профессионального. Решение задач воспитания 

планируется как в ходе учебного процесса, так и за счет организации жизнедеятельности 

обучающихся во внеурочное время, их самореализации в различных видах 

самостоятельной деятельности, освоении образцов высокой культуры, нравственности, 

духовности, взаимодействии с окружающей социальной и природной средой. 

 

Проблема национально-культурного воспитания 

 

Воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное 

развитие подрастающих поколений, на формирование у них ценностных установок и 

моральных норм. В реальной педагогической практике воспитание неотрывно от 

обучения. Однако, несмотря на очевидное единство, воспитание имеет отличное от 

образования содержание, собственную логику и методы воздействия. Если формула 

обучения может быть описана словами «мышление – знание – деятельность», то 
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воспитание использует качественно иные понятия: «ценности – отношение – поведение». 

Если образовательные программы нацелены на формирование у детей знаний, умений и 

навыков, то приоритетной задачей воспитания выступает создание условий для духовно-

нравственного становления личности, ее подготовки к жизненному самоопределению. 

В отличие от обучения, для существования которого достаточно сколько-нибудь 

надежного научного мировоззрения, система воспитания не терпит даже временного 

отсутствия ясной идеологической установки – она немедленно разрушается. Идеология 

воспитания понимается как система социальных ценностей, имеющих национальный 

статус и выступающих исходным началом интеграции общества и сохранения 

целостности государства. Чтобы воспитательная деятельность происходила в каждом 

образовательном учреждении, а конкретное проектирование воспитательного процесса 

оставалось функцией педагогов, его общие цели, задачи, основные направления, 

содержание и результаты должны быть определены на уровне управления образованием, 

социальной и культурной политики. 

Общественно-политический контекст. Духовно-нравственное становление детей 

и жизненное самоопределение молодежи – важнейшая часть общественного развития. Эти 

процессы протекают сегодня в сложных условиях экономических, социальных, 

культурных перемен, на фоне борьбы общества и государства с такими опасными 

явлениями, как наркомания, алкоголизм, а также религиозный радикализм и другие виды 

преступности. Ослаблена роль семьи как гаранта социальной и культурной безопасности 

подрастающих поколений. В условиях социально-экономических реформ и модернизации 

государственной системы образования в России объективно снизился воспитательный 

потенциал образовательных учреждений. Вновь создаваемые детские и молодежные 

объединения пока не успели приобрести значение, достаточное для влияния на 

воспитательный процесс. 

Кризисное состояние общественной морали и духовности требует переосмысления 

подходов к воспитанию подрастающих поколений и в целом к социальной политике 

государства. Психология потребления с культом эгоизма, богатства и успеха 

посредственности создает препятствия для трансляции ценностей добра, справедливости, 

порядочности, традиционных для отечественной культуры. Ориентация российской 

политики на западную образовательно-воспитательную модель не оправдала себя. 

Вооружение обучающихся «знаниями, умениями, навыками» вне контекста культурной 

жизни родного общества на практике привело к интеллектуальной деградации, духовной 

нищете и имморализму. 

Обращение к духовно-нравственным традициям народа. Представление о 

людях постиндустриальной информационной эпохи, как о носителях традиционного 

этнокультурного комплекса, не выдерживает критики и не отражает действительной роли 

модернизированной национальной культуры и поликультурной среды в социализации 

наших современников. Поэтому запрос общества и государства может удовлетворить 

лишь целостная инновационная система воспитания, в которой наряду с объемом знаний, 

умений и навыков входят качественные показатели культурной и гражданской 

идентичности, исторической преемственности, духовно-нравственного развития, 

ценностной ориентированности, личностного самоопределения. 

Как показали специальные исследования, краеугольное значение для утверждения 

морально-этических и гуманистических основ воспитания имеет обращение к народным 

традициям, которые опираются на идеалы терпимости, коллективизма, сотрудничества и 

личной ответственности за свои поступки. Лишь из родного источника содержание 

воспитания может быть наполнено ценностями духовной культуры и нравственности, 

здорового образа жизни и гармоничного самосознания личности. Тем самым вновь будет 

востребован бесценный опыт отечественной педагогики, включающий поддержку 

национально-культурной самобытности народов России и сохранение этнокультурных 

подходов в обучении и воспитании. 
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Деятельное саморазвитие личности. Исторический опыт национально-

культурного воспитания должен быть переосмыслен и адаптирован к новым реалиям, 

даже самые эффективные воспитательные технологии прошлого необходимо наполнить 

новым содержанием, адекватно отвечающим на вызовы современного мира. Неизменным 

основным вектором развития воспитания представляется безоговорочное единство 

национально-культурных и общечеловеческих ценностей, гармонизация ценностей 

свободы и ответственности, коллектива и личности, природы и социума. 

Интенсивное расширение информационного пространства воспитания, повышение 

социальной мобильности и общей динамики развития цивилизации настоятельно требует 

от подрастающих поколений готовности к постоянному духовному поиску,  

непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию. Функция воспитателей – 

создание условий, содействующих духовно-нравственному становлению личности в 

принципиально новой и быстро меняющейся социокультурной ситуации. Воспитание 

личностных качеств ребенка должно происходить в ходе его собственной деятельности. 

Чтобы саморазвитие ребенка состоялось, необходимы точные и одновременно тонкие 

технологии, стимулирующие нравственные мотивы поведения без всякого принуждения. 

Влияние средств массовой информации и других доступных источников, 

пропагандирующих культ насилия и потребления, можно преодолеть единственным 

способом – целенаправленным формированием воспитывающей среды, обуславливающей 

вектор личностного развития, организованным педагогическим сопровождением в 

освоении окружающего мира, подготовкой юношества к самостоятельному поиску и 

практическому воплощению идеалов. 

 

Целевая установка и задачи Программы 

 

Целью Программы национально-культурного воспитания является формирование 

всесторонне и гармонически развитой личности, готовой к активной созидательной 

деятельности в современной поликультурной среде и осуществляющей этнокультурное и 

гражданское самоопределение на основе всех богатств национальной и мировой 

культуры. Национально-культурное воспитание предполагает постоянное 

воспроизводство и развитие национальной культуры и родного языка как необходимых 

инструментов социализации подрастающих поколений. 

Национально-культурное воспитание призвано обеспечить: 

на когнитивном (познавательном) уровне – освоение-усвоение-присвоение 

образцов и ценностей родной, российской, мировой культуры, культурно-исторического и 

социального опыта Осетии-Алании, России, всего человечества; 

на ценностном (аксиологическом) уровне – гармоничное сопряжение 

общечеловеческих, общегосударственных и национально-культурных ценностей, 

формирование предрасположенности к межкультурной коммуникации и обмену; 

на оценочном (коннотативном) уровне – формирование умения четко 

формулировать собственное отношение к событиям и явлениям, ясно выражать свою 

точку зрения и аргументировать высказываемые суждения; 

на деятельностном (поведенческом) уровне – сохранение собственной языковой и 

культурной компетенции в условиях активного взаимодействие с представителями 

различных культур; 

на социально-психологическом уровне – формирование гармоничной российской 

идентичности на основе этнокультурного и национально-территориального самосознания. 

Таким образом, для реализации Программы необходимо решить следующие 

задачи: 

– формирование нравственного самосознания и склонности к духовному развитию; 

– освоение базовых национальных ценностей, этических и духовных традиций; 
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– формирование способности к самостоятельным поступкам и отстаиванию 

нравственной позиции; 

– воспитание патриотизма, гражданской солидарности, личной ответственности за 

Отечество; 

– формирование основ осетинской национально-культурной и российской 

гражданской идентичности; 

– приобщение к национальной, российской  и мировой культуре, формирование 

эстетических потребностей и чувств; 

– воспитание трудолюбия и воли к преодолению трудностей, развитие трудовых 

навыков и способности к коллективной деятельности; 

– развитие способности критически относиться к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

– воспитание почтительного отношения к родителям, педагогам и представителям 

старшего поколения, заботливого отношения к младшим; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

– развитие культуры межэтнического общения, уважения к иным культурным, и 

религиозным традициям. 

 

Содержание воспитательного процесса 

 

Национально-культурное воспитание, отвечающее современным требованиям и 

перспективам развития российского общества, в рамках единого государственного 

образовательного стандарта формирует содержание воспитания в соответствии со 

структурой российской идентичности, то есть руководствуется целями трансляции 

этнокультурного наследия и национальных культур народов России в широком контексте 

российской и мировой цивилизации. Содержание национально-культурного воспитания 

включает этнокультурный, общероссийский и мировой (общечеловеческий) культурные 

компоненты. Воспроизводя формы социальной и культурной жизни многонационального 

народа России, национально-культурное воспитание позволяет человеку не только 

участвовать в межкультурном диалоге, но и лучше понять собственную культуру в тесной 

взаимосвязи с другими культурами России и мира. 

Воспитательный процесс, понимаемый как педагогическое сопровождение детей и 

подростков в процессе освоения ими окружающего мира, заключается в создании условий 

для формирования у детей позитивного опыта взаимодействия с социальной и природной 

средой. Личный опыт выступает базовой категорией в процессе формирования 

ценностных ориентаций и нравственной позиции ребенка. Содержание национально-

культурного воспитания может быть условно разделено на направления в соответствии с 

основными видами социального опыта: 

1. Духовно-нравственное воспитание – формирование нравственной личности, 

освоение этических норм и правил хорошего тона, развитие морально-волевых качеств, 

воспитание уважительного отношения к традициям, культуре и языку родного народа и 

других народов России и мира. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание – воспитание чувства гордости за свое 

Отечество и готовности служить ему, формирование активной гражданской позиции, 

политической и правовой культуры, приверженности исторической памяти народа. 

3. Социальное воспитание – приобщение к нормам и образцам социального 

поведения, освоение социальных ролей и ценностей (семейных, гражданских и др.), 

развитие коммуникативных способностей и навыков позитивного общения, воспитание 

готовности к межкультурному сотрудничеству, межнациональному и 

межконфессиональному общению. 

4. Трудовое и экономическое воспитание – ведущий фактор развития личности, 
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формирование потребности в труде, культуры трудовой деятельности, готовности к 

осознанному выбору будущей профессии, умения работать в коллективе, навыков 

рационального хозяйствования. 

5. Экологическое воспитание – формирование бережного отношения к природе как 

основе жизни, осознание неразрывности природы и общества, освоение норм 

экологической культуры и правил безопасного поведения в природной среде. 

6. Художественно-эстетическое воспитание – формирование способности 

чувствовать, понимать, ценить, любить искусство, развитие потребности в прекрасном и 

склонности к творческой деятельности и созданию эстетических ценностей. 

7. Физическое воспитание – укрепление здоровья и достижение правильного 

физического развития, формирование культуры здорового образа жизни, навыков 

коллективных действий, привычки к дисциплине и личной гигиене. 

Государственным нормативным документом, регулирующим содержание и 

структуру воспитательной деятельности образовательных учреждений, является Базисный 

план национально-культурного воспитания. 

Обязательными дисциплинами инвариантной части Базисного плана являются: 

а) Основы этики и этикета (принципы личной нравственности и общественной 

морали; правила поведения, общения, движения, внешнего вида); 

б) Основы краеведения и генеалогии (комплексное освоение окружаещего мира, 

природы и культуры родного города или села, региона; изучение происхождения семьи и 

фамилии, составление родословных); 

в) Основы экологии (традиции народной промысловой, хозяйственной, 

строительной, ландшафтной экологии, фенологии, природотерапии; научные методы 

охраны природы и бережного использования природных ресурсов); 

г) Основы экономического воспитания (производственные отношения, орудия 

труда и способы их использования, формирование интереса к производственной 

деятельности и экономического мышления); 

д) Основы физического воспитания (формирование здорового образа жизни, 

культурно-гигиенических и трудовых навыков; спортивная подготовка); 

е) Основы танцевальной культуры (народная хореография; бальные танцы); 

ж) Основы певческой культуры (народное пение; гражданско-патриотические и 

лирические песни); 

з) Основы драматического искусства (обрядовый народный театр; публичное 

чтение поэзии и прозы; навыки участия в театрализованных представлениях). 

 

Ступени роста и ожидаемые результаты воспитания личности  

 

Траекторию организованного саморазвития задает традиционная система 

возрастных классов и обрядов перехода, издавна используемая научной педагогикой
1
. В 

осетинской культуре она хорошо известна и научно описана: 

До трех лет дети находились на попечении матери и старших женщин. 

В трехлетнем возрасте – проходили переходный обряд Цæуæггаг. 

От 3 до 7 лет – осваивали набор правил жизни в семье и обществе. 

                                                 
1
 Лучший отечественный пример использования традиционной системы возрастных классов дает 

Пионерская организация с ее ступенями роста в нескольких исторических и современных вариантах:  

а) с 7 до 10 лет – октябренок, с 10 до 14 лет – пионер, с 14 до 18 лет – пионер-инструктор; 

б) с 7 до 10 лет – октябренок, с 10 до 14 лет – пионер, с 15 лет – комсомолец; 

в) Пионер (за заслуги получает звание: Кибальчиш) – Старший пионер (за заслуги получает звание: 

Трубач) – Пионер-инструктор (за заслуги получает звание: Орленок, становится членом Гвардии); 

г) Юнга (пионер-новобранец) – Юнкер (образцовый пионер) – Гардемарин (старший пионер) – 

Флагман (выдающийся пионер). 
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В семилетнем возрасте – проходили переходный обряд Къутугæнæн. 

От 7 до 10 лет – осваивали первоначальные трудовые и спортивные навыки. 

В десятилетнем возрасте – включались в обрядовую жизнь. 

От 10 до 16 лет – осваивали полный набор трудовых и воинских практик. 

В шестнадцатилетнем возрасте – проходили переходный обряд Цыргъисæн. 

С 16 лет – активно утверждались в качестве полноправных членов общества. 

В современной системе образования возрастные пороги устанавливаются на основе 

корреляции физиологических и психологических показаний, с одной стороны, с 

образовательными и воспитательными программами, с другой. Основы личности 

закладываются в дошкольном возрасте (Первый период: с 3 до 7 лет), ее становление 

продолжается в начальной школе (Второй период: с 7 до 11 лет), затем следуют 

переходные этапы от детства к отрочеству (Третий период: с 11 до 16 лет), от отрочества к 

юности (Четвертый период: с 16 до 18 лет). На всех этапах происходит перестройка 

потребностей и переоценка личностного опыта, корректировка ценностей и мотиваций.  

Организационная основа процесса саморазвития – детские и юношеские 

объединения в рамках учебного заведения. Конкретное образовательное учреждение 

может заключить договор с республиканскими, региональными, городскими детскими 

организациями или создать собственные. 

Восхождение по естественным ступеням социализации происходит в 

соревновательной форме. Основой соревнования и условием успешного восхождения 

становятся традиционные формы дружбы и товарищества (æмгардзинад), культивируемые 

в осетинской культуре. Атмосфера общего соревнования и меняющийся рейтинг каждого 

члена коллектива опирается на строгие критерии взаимопомощи по принципу «один за 

всех, и все за одного». 

В процессе педагогически организованного саморазвития переход в следующую 

возрастную категорию сопровождается публичными испытаниями, преодоление которых 

фиксирует новый общественный статус молодого человека. Испытания при переходе в 

следующую возрастную категорию имеют целью выявление достигнутого уровня знаний, 

умений и физической подготовки, актуализацию усвоенных нравственных норм и 

ценностей, гармонизированную реализацию лидерского потенциала личности и 

практических навыков коллективной деятельности, целевую включенность в ценностно-

ориентированную, творческую, трудовую социально-значимую деятельность. 

Содержание Программы структурируется по линейно-концентрическому принципу 

– распределяется между возрастными группами развивающихся школьников с учетом их 

психолого-педагогических особенностей. Концентрический принцип обеспечивает 

углубление социокультурного опыта и ценностных отношений – от ступени к ступени 

повышается уровень осмысления ценностей и форм их практического воплощения в 

практике. Таким образом, основными результатами реализации Программы должны стать 

личностные воспитательно-образовательные достижения обучающихся. 

На каждой ступени избирается узловой ценностный комплекс, соответствующий 

психологическим особенностям возраста и детским возможностям понимания, – он и 

выступает в качестве доминантной задачи воспитания. 

Первый период (с 3 до 7 лет): учитывая присущую дошкольному возрасту 

ортодоксальность, целесообразно избрать доминантной темой «Правила нашей жизни» 

(социальные нормы). Итоговым воспитательным результатом станут элементарные 

привычки культуры общения, правила поведения и доступной деятельности. 

Второй период (с 7 до 11 лет): в младшем школьном возрасте происходит 

интенсивное развитие самосознания, поэтому целесообразно избрать доминантной темой 

«Портрет Человека». Итоговым воспитательным результатом должна стать привычная 

ценностная ориентация на альтруизм и другие нравственные качества настоящего 

человека, готовность содействовать благу людей. 
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Третий период (с 11 до 16 лет): для старшего подросткового возраста характерны 

притязания на взрослость и поиск своей социальной роли в группе, поэтому 

целесообразно избрать доминантной темой «Общество». Итоговый воспитательный 

результат – понимание и признание законов общества, умение сотрудничать в группе, 

посильное содействие интересам общества. 

Четвертый период (с 16 до 18 лет): в старших классах происходит становление 

целостного мировоззрения и поиск смысла жизни, поэтому целесообразно избрать 

доминантной темой «Жизнь человека и общества». Итоговый воспитательный результат – 

представление об образе жизни как идеальном совмещении личностной 

индивидуальности и человеческого достоинства с интересами общества. 

 

Механизмы реализации 

 

В системе воспитания представлены все существующие уровни российского 

образования – дошкольное, общее, дополнительное, начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Основным институтом, обеспечивающим организацию и 

функционирование этой системы, является государство. Создание системы национально-

культурного воспитания предполагает консолидацию усилий органов государственной 

власти всех уровней, научных и образовательных учреждений, творческих союзов, 

общественных и религиозных организаций. 

Условиями эффективной реализация Программы определяется готовностью 

педагогов к решению актуальных задач воспитания, уровнем педагогической культуры 

родителей, включенностью подрастающего поколения в социально значимую и полезную 

деятельность и, наконец, успешным взаимодействием школы со всеми социальными 

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних. 

Главная роль в воспитании, творческом развитии, социализации и гражданском 

становлении личности принадлежит: 

– семье, которая остается узловым пунктом сохранения национальных традиций 

воспитания и исторической памяти; 

– учреждениям дошкольного образования, которые включают детей в 

общественно-государственную систему обучения и  воспитания;  

– учреждениям общего образования, в которых сосредоточены базовые процессы 

обучения и  воспитания подрастающих поколений; 

– учреждениям дополнительного образования, призванным удовлетворить 

многообразные интересы и потребности ребенка; 

– молодежным и детским общественным объединениям как необходимому 

институту самореализации и коллективной деятельности детей; 

В ходе реализации Программы органами управления образованием должны быть 

организованы: 

а) разработка воспитательных методик и технологий, создание и издание комплекта 

базовых рабочих программ, методических пособий и рекомендаций; 

б) повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для работы в 

системе национально-культурного воспитания; 

в) информационное обеспечение национально-культурного воспитания, в том 

числе создание базы данных о педагогическом опыте национально-культурного 

воспитания. 

К совместной деятельности органов управления образованием, образовательных 

учреждений и детско-юношеских организаций относятся: 

– проведение общественно значимых мероприятий; 

– подготовка руководителей, вожатых и лидеров детских объединений, 

– создание оздоровительных и профильных лагерей в каникулярное время, 

– постоянная профессионально-ориентирующая деятельность. 
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Необходимой частью реализации Программы является повышение 

воспитательного потенциала учебного процесса, которое осуществляется тремя 

основными способами: 

а) отбором содержания учебного материала для образовательных программ и 

каждого учебного занятия по критерию его воспитательного значения;  

б) организацией учебного процесса на принципах сотрудничества и соревнования, 

сочетания коллективной работы и индивидуального успеха для каждого школьника; 

в) обучением в форме общественно и личностно значимой деятельности с 

использованием знаний, умений и навыков во взаимодействии с окружающим миром. 

Технологической основой национально-культурного воспитания является 

педагогическое сопровождении детей и подростков в процессе освоения ими 

окружающего мира и формирования социокультурного опыта. 

Особое место в числе механизмов реализации Программы занимают: 

– детское самоуправление, позволяющее организовывать ролевое взаимодействие 

школьников, создать практическую ситуацию распределения прав и обязанностей, 

воспроизвести на школьном уровне демократические институты, аналогичные формам 

государственного и муниципального управления (хорошо известные и успешно 

апробированные формы: «Детская республик» со своим парламентом и другими 

необходимыми структурами или «Школа-город» со своей мэрией и сетью городских 

учреждений – в обоих случаях создаются органы экологии, образования, печати, биржа 

труда, производственные фирмы и т. д.); 

– соревновательные практики на базе детских объединений, позволяющие 

стимулировать личностный и коллективный рост с помощью системы почетных званий, 

красочной символики, запоминающихся торжественных ритуалов (кроме публичных 

переходных испытаний-экзаменов для справедливого рейтинга необходимы прозрачные 

критерии ежедневных успехов в учебе, активного участия в общественной жизни, 

достойного нравственного поведения и альтруизма,; 

 – проектные технологии, позволяющие разработанные и осуществленные детьми 

конкретные проекты с заложенными в них ценностными установками претворить в 

педагогически организованный жизненный опыт (например, Общество изучения 

национальной культуры, Школа этикета, Отряд добрых дел, Центр мировой культуры, 

Клуб интернациональной дружбы, Музей боевой славы, Штаб милосердия, 

Экологический центр, Художественный совет или Дизайн-центр, Театральный клуб, Клуб 

политических дискуссий, Юридическая консультация, Ученый совет, Спортивный 

комитет, Туристическое общество и т. д.); 

–  ситуационные игры, позволяющие реализовать принцип событийности в освоении 

учебного материала, насытить школьную жизнь необходимой долей романтики, 

апробировать усвоенные ценностные установки и нравственные принципы (В зависимости 

от возраста детей длительные ролевые игры удобно основывать на сюжетах фольклора или 

классической литературы, путешествиях по материкам и океанам, научном поиске и т. д.). 

– методы народной педагогики, в числе которых: показ, приучение, упражнение, 

благопожелание, моление, благословение, насмешка, запрет, принуждение, порицание, 

клятва, наказание, совет, просьба, укор и др. Наиболее распространенное и эффективные 

средства воспитания в народной педагогике – устное народное творчество, экологическое 

сознание, коллективный труд и взаимопомощь, народные игры и праздники, помощь 

старшим и забота о младших, участие в традиционных обрядах, социальный контроль 

(ответственность за своих и чужих детей). 

 


