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Вопросы становления гармонично 
сформированной личности обретают 
на сегодняшний день особенную акту-
альность в связи с тем, что перелом-
ные этапы уходящего столетия почти 
предали забвению один из эффектив-
ных, испытанных поколениями педа-
гогических структурных компонентов – 
педагогику народа, аккумулирующую 
многовековую мудрость и навык вос-
питания молодежи. 

Несмотря на непосредственную 
связь с прошлым, обращение к ме-
тодам и средствам этнопедагогики 
является достаточно инновационным 
в свете современного образования 
(Sodikova, 2014). Этнопедагогика как 
важнейший компонент традицион-
ной культуры владеет особенным 
качеством регенерации и многоуров-
невой уникальной системы влияния: 
«...усвоенная в детстве структура цен-
ностей позже переходит от старших 
детей к младшим» (Dzhahparaeva et 
al., 2015). Уникальность этнопедаго-
гической системы заключается и в 
многофункциональности. Она затра-
гивает все без исключения отрасли 
становления личности – от физической 
до нравственно-моральной, оставаясь 
при этом феноменом, независимым 
от диктата и догм, проявляющимся, 
скорее, как показатель эстетического 
порядка и вследствие этого всегда при-
влекательным. Этнопедагогика – это 
мудрость веков, оставленная нам в на-
следие предками. 

Великие учителя минувшей и совре-
менной эпохи в той либо иной степени 
устремлялись к этнопедагогическим 
истокам в построении собственных 
систем воспитания молодежи, однако 
частичность применения норм народ-
ного воспитания как недостаток соот-
ветствующей концепции уменьшала 
результативность и эффективность 
работы, сопряженной с наставитель-
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ным влиянием на личность. Подобные 
явления – применение единичных 
форм, средств и способов этнопеда-
гогики – вряд ли имеют все шансы 
предоставить доказательные и пози-
тивные результаты. История духовной 
культуры Республики Абхазия указыва-
ет на потребность функционирования 
феномена абхазской этнопедагогики 
как явления, представляющего собою 
слаженную концепцию. 

Исследование публикаций минув-
ших лет показало бесспорное увеличе-
ние заинтересованности проблемами 
интегративного применения средств 
этнической и научной педагогики. Осу-
ществление возможностей этнопедаго-
гики в назидании ребят дошкольного 
возраста, когда закладываются главные 
доминантные установки формирую-
щейся личности, чрезвычайно значимо 
и необходимо. Между тем, как демон-
стрирует практическая деятельность 
аналогичных исследований, возможно-
сти абхазской этнопедагогики в структу-
ре целого преподавательского процесса 
дошкольных образовательных учрежде-
ний Республики Абхазия применяются 
не в полном объеме и в большей степе-
ни реализуются как способ развития от-
дельных качеств личности ребенка, его 
физического или же высоконравствен-
ного, эстетического либо трудового ста-
новления. Этот подход обусловливает 
значимость анализа; своевременность 
и необходимость предпринятого изуче-
ния следуют из осмысления опреде-
ляющего воздействия воспитания при 
выходе из общественного и духовного 
упадка, который в последние годы ис-
пытывает республика. 

Целью нашей работы является раз-
работка вопросов реализации единого 
воспитательного потенциала абхазской 
этнопедагогики в ДОУ РА. Исходя из 
цели нашего анализа, нами были по-
ставлены следующие задачи: 

– предварительно изучить и осмыс-
лить источники, раскрывающие 
сущность такого научного подхода 
к вопросам педагогической науки и 
практики, как единый – структури-
рованный; 

– вскрыть основополагающие фак-
торы абхазской этнопедагогики и 
ее структуру как воспитательной 
системы. 
Использование единой системы в 

организации воспитательной деятель-
ности, реализующей потенциал абхаз-
ской этнопедагогики, – это необходи-
мость, вызванная объективными усло-
виями развития современной Абхазии. 

Теоретической основой, раскрыва-
ющей сущность системообразующего 
подхода в области социальных наук, к 
которым относится и педагогика, явля-
ются работы П.Н. Гапонюка, А.Р. Кама-
леевой, А.Г. Кузнецовой, Н.Н. Никули-
ной и др. (Камалеева, 2015; Кузнецова, 
2000; Никулина, 2003; Применение 
системного подхода..., 2012). Авторы 
утверждают, что в основу системооб-
разующего подхода положена мате-
риалистическая диалектика и один из 
ее принципов – системность. А это, в 
свою очередь, дает возможность рас-
сматривать явление любого порядка в 
единых рамках, как комплекс взаимо-
связанных компонентов, образующих 
особое взаимодействие со средой, яв-
ляющейся элементом структуры более 
высокого порядка. 

Будучи достаточно распространен-
ным методологическим направлением, 
системообразующий подход «активно 
используется в качестве основы иссле-
довательской методологии в педаго-
гике уже более полувека» (Шакурова, 
2014, c. 73), предполагает интеграцию 
ее составляющих, устремленность 
на проектирование и формирование 
целостных структур. Отсюда его вы-
сокие конструктивные возможности, 
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способность продуктивно ставить и 
решать новые проблемы в любой об-
ласти педагогической науки. 

Анализируя такое явление, как 
абхазская этнопедагогика, и опреде-
ляя ее место в структуре целостного 
педагогического процесса ДОУ РА, 
мы тем самым способствуем пере-
ходу от видения данной проблемы 
в эмпирико-прикладной плоскости к 
рассмотрению ее в плоскости теорети-
ческих знаний педагогики. 

В педагогической практике мы до-
вольно часто сталкиваемся с понятиями 
«система воспитания» и «воспитатель-
ная система», поскольку в сложном 
полифункциональном педагогическом 
процессе важно использование не от-
дельных, разрозненных мероприятий, 
а целостной, продуманной системы 
многосторонних воздействий, которая 
в полной мере может обеспечить не-
обходимый воспитательный эффект. 

Управление такой системой пред-
ставляет собой сложный, многоаспект-
ный процесс, который, в свою оче-
редь, состоит из двух взаимосвязанных 
процессов: получения информации о 
системе и воздействия на нее. Кро-
ме того, по мнению Л.И. Новиковой, 
управление любой воспитательной 
системой осуществляется на трех 
уровнях: социально-педагогическом; 
организационно-педагогическом, 
психолого-педагогическом. Деятель-
ность на всех уровнях реализуется в 
основном педагогами-воспитателями, 
которые непосредственно контактиру-
ют с детьми (Куракин, Новикова, 1970). 

Необходимо отметить, что эффек-
тивность управления воспитательной 
системой на любом уровне может обе-
спечить комплексный подход, который 
позволяет функционировать воспита-
тельной системе в целом как органи-
ческому единству взаимосвязанных 
компонентов. В противном же случае 

самая продуманная и хорошо органи-
зованная система будет действовать 
по частям, что в конечном итоге не 
решит всех поставленных воспитатель-
ных задач, ради которых, собственно, 
и создавалась система. 

Педагогическая система организует-
ся исходя из требований социального 
заказа, а функционирует с целью обе-
спечения оптимального протекания 
педагогического процесса. В.А. Сла-
стенин рассматривает педагогический 
процесс как результат функциониро-
вания педагогической системы. По его 
мнению, «любая педагогическая систе-
ма, взятая для исследования, должна 
включать в себя, с одной стороны, всю 
совокупность подсистем всех поряд-
ков, а с другой – свою структуру и свою 
совокупность подструктур всех поряд-
ков» (Сластенин, 1983, с. 200). В связи 
с этим, рассматривая этнопедагогику в 
качестве сложной системы, необходи-
мо учесть, что ее функционирование 
возможно лишь в рамках целостного 
педагогического процесса дошкольно-
го образовательного учреждения. 

Наиболее общими критериями 
оценки эффективности воспитательной 
системы, по мнению В. Караковского, 
являются уровни воспитанности детей, 
которые отражают конечные резуль-
таты назидания, но не менее важны 
и другие показатели, позволяющие 
судить об эффективности системы в 
процессе ее развития. Среди таких 
показателей автор выделяет упорядо-
ченность жизнедеятельности детского 
коллектива, скоординированность 
всех воспитательных мероприятий; 
эмоциональную насыщенность данных 
мероприятий; творческое содружество 
поколений, которое выражается пре-
жде всего в гуманном, доверительном 
стиле отношений взрослых и детей, в 
их взаимопонимании; самочувствие 
ребенка в детском саду, т.е. степень 
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комфортности в группе; подготовлен-
ность детей к жизни. 

Используя обозначенные подходы 
в процессе исследования, мы проана-
лизировали абхазскую этнопедагогику 
как педагогическую систему, т.е. с по-
зиций системного подхода, для чего 
осуществили подробную конкретиза-
цию ее целей, функций, содержания, 
роли и места воспитанников, воспита-
телей и внешней среды. 

На протяжении многих веков су-
ществования человечества, начиная с 
эпохи древнегреческой культуры, цель 
воспитания подрастающего поколения 
любого народа оставалась практиче-
ски неизменной (Yachina et al., 2016), 
трансформируясь лишь в зависимости 
от географического месторасположе-
ния и социально-экономических усло-
вий развития. Эта цель – становление 
всесторонне и гармонично развитой 
личности. Не случайно все великие ци-
вилизации архаики ставили перед об-
ществом именно эту цель в назидании 
достойного гражданина на основании 
того, что она способствует наиболее 
последовательному и многоуровнево-
му воздействию на личность ребенка. 

В этом смысле абхазская этнопе-
дагогика реализует свою целевую 
установку через функции, которые, в 
свою очередь, определяют конкрет-
ные требования, предъявляемые к 
воспитуемым. В этнопедагогике абха-
зов не было воспитательных средств, 
отличных от отношений в реальной 
жизни, поэтому абхазский фольклор 
отражает главным образом не систему 
этих средств, поскольку они воспри-
нимались народом как сами собой 
разумеющиеся, а требования к духов-
ному и физическому облику личности, 
выражающие идеал абхазского нацио-
нального становления, его цель. 

В системе абхазской этнопедагоги-
ки взаимосвязаны и взаимозависимы 

формы, средства и методы назидания, 
которые зависят от целей и соотносятся 
с содержанием. Потенциал абхазской 
этнопедагогики располагает специ-
фическими средствами назидания, к 
которым относятся сказки, пословицы, 
поговорки, загадки, песни, игры, на-
циональные праздники и т.д. 

Так, все средства абхазской этно-
педагогики используются для реали-
зации ее многочисленных функций, 
причем прослеживается определенная 
специфика их применения: временная 
протяженность, дифференциация, со-
ответствие возрастным особенностям 
воспитанников, многовариантность, 
целенаправленность, взаимозависи-
мость. Анализ выявил ряд объективных 
показателей системности абхазской 
этнопедагогики: достаточно сложный 
состав содержания и структуры, раз-
нообразие средств и форм. 

Специфика средств в абхазской 
этнопедагогике как в воспитательной 
системе предопределила специфич-
ность и многообразие применяемых 
методов. Метод в абхазской этнопеда-
гогике – это способ достижения целей, 
значимых для народа Абхазии, осу-
ществления целенаправленного воз-
действия на объект назидания, это со-
вокупность форм, приемов и средств, 
изобретенных абхазами за долгие века 
своего существования. В абхазской 
этнопедагогике как педагогической 
системе методы назидания являются 
способами реализации целей с помо-
щью специальных форм, целенаправ-
ленной инструктивной информации. 

Обращаясь к методам, необходимо 
отметить, что научная педагогика рас-
полагает пятью методами назидания: 
примером, убеждением, поощрением, 
наказанием и упражнением; в арсе-
нале же абхазской этнопедагогики их 
гораздо больше. Так, например, самым 
распространенным методом воспита-
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ния абхазского народа было назида-
ние, образцы которого сохранились в 
устных литературных памятниках. 

Далее в системе абхазской этно-
педагогики мы выделяем еще два 
структурных компонента, при наличии 
которых ее можно отнести к завер-
шенной педагогической системе, – это 
педагоги, владеющие содержанием, 
формами и средствами, коими и яв-
лялся абхазский народ-воспитатель, а 
также воспитанники (подрастающие 
поколения), на которых направлено 
педагогическое воздействие. 

Итак, представленный анализ дает 
объективные основания утверждать, 
что абхазская этнопедагогика является 
самостоятельной полифункциональ-
ной педагогической системой и в то 
же время компонентом общей на-
зидательной системы ДОУ РА. По от-
ношению к общей системе воспитания 
абхазская этнопедагогика выступает 
как ее важный компонент, подсистема. 
Этнопедагогика абхазов, как и совре-
менная педагогическая система, реа-
лизует общие единые цели воспитания 
и просвещения, но с использованием 
специфических, свойственных абхаз-
ской ментальности средств и методов, 
и поэтому они дополняют и обогащают 
друг друга. 

Кроме того, абхазская этнопе-
дагогика является многоуровневой 
воспитательно-обучающей системой 
на основании того, что ее средства и 
формы воздействия соотносятся с пси-
хофизиологическими возможностями 
ребенка и направлены на конкретную 
возрастную группу или уровень раз-
вития и восприятия ребенка. Очень 
важно, что средства абхазской этно-
педагогики в зависимости от возраста 
ребенка изменяются и усложняются 
как по форме, так и по содержанию, 
подтверждая наше предположение о 
многоуровневом воздействии. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что абхазскую этнопедаго-
гику в полной мере можно отнести к 
целостным педагогическим системам, 
где все компоненты взаимосвязаны и 
взаимозависимы, цель назидания де-
терминирует функции, а содержание 
назидания – его средства и методы. 

Абхазская этнопедагогика, являясь 
важной составляющей общей назида-
тельной системы в дошкольном об-
разовательном учреждении, своими 
формами, средствами и методами 
способствует решению сложных и 
актуальных задач воспитания детей. 
И что, на наш взгляд, очень важно, 
использование этих форм, средств и 
методов должно осуществляться си-
стемно и комплексно на основании 
того, что только системный подход к 
реализации воспитательного потен-
циала этнопедагогики создает условия 
для активного становления и форми-
рования личности ребенка. 
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