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Российский народ обладает историческим опытом 
межнационального взаимодействия, опытом поддержки 
и развития больших и малых культур.  Несмотря на то, 
что в Российской Федерации обеспечиваются условия 
для воспроизводства культур и для обеспечения прав 
и запросов граждан, основанных на их принадлежно-
сти к той или иной национальности, в настоящее время, 
особенно в крупных центрах, имеют место проявления 
экстремизма, межгрупповой ненависти, агрессии на эт-
нической почве. Недоброжелательность, озлобленность, 
агрессивность все больше распространяется и в детской 
среде. 

Воспитание на основе вечных, истинных ценностей 
–  не только и не столько педагогическая проблема, это 
проблема развития всего общества. Однако базовые 
ценности личности закладываются именно  в процессе 
воспитания и образования.  Именно поэтому данная про-
блема  не может быть решена вне процесса целенаправ-
ленного формирования толерантности, который органи-
зуется в общеобразовательных учреждениях. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований 
позволяет констатировать видовое разнообразие толе-
рантности, особое место среди которых в дошкольном 
возрасте занимает межнациональная толерантность.

Межнациональная толерантность рассматрива-
ется в нашем исследовании как сложное личностное 
образование, проявляющееся в знаниях детей о своей 
национальной культуре, отдельных элементах  культу-
ры других национальностей, национальных различиях 
между людьми, о способах проявления толерантного 

отношения; в наличии интереса и потребности в бес-
конфликтном взаимодействии с представителями иных 
национальностей; в проявлении понимающего, принима-
ющего и уважительного отношения к ним. Ее формиро-
вание происходит как стихийно, в процессе накопления 
опыта социального взаимодействия, так и организован-
но, в ходе целенаправленного воспитания и обучения.

В дошкольной педагогике имеются работы, связан-
ные с изучением различных средств воспитания межна-
циональной толерантности. Вместе с этим наблюдается 
недооценка возможностей изобразительного искусства, 
способного во всем многообразии своих проявлений 
передавать целостные представления о мире, мировоз-
зрении любого народа, развивать опыт эмоционального 
отношения к миру, представителям других националь-
ностей, что особенно важно в дошкольном возрасте.

Анализ работ, выполненных в области философии, 
этики позволяет констатировать понятие изобразитель-
ного искусства, которое является наиболее приемле-
мым в нашем исследовании. Под изобразительным ис-
кусством мы будем понимать все виды пластических 
искусств, к которым относятся: графика, живопись, 
скульптура, архитектура, декоративное и прикладное 
искусство, дизайн, а также произведения народного  
творчества изобразительного и прикладного характе-
ра [1].

Анализ исследований позволяет рассматривать изо-
бразительное искусство как адекватное старшему до-
школьному возрасту средство формирования межнацио-
нальной толерантности детей.  Изобразительная деятель-
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ность является первым продуктивным видом детской 
деятельности, в которой ребенок отражает свои пред-
ставления и впечатления об окружающем мире, перера-
батывая их в связи с накопленным опытом и отношени-
ем к изображаемому (Н.А.Ветлугина [2], Л.С.Выготский 
[3], Г.Г.Григорьева [4], Т.Г.Казакова [5], Т.С.Комарова 
[6],  А.Н.Леонтьев [7], Н.П.Сакулина [8], Е.А.Флерина 
[9]). В дошкольном возрасте ребенку доступны многие 
выразительные средства, используемые художником в 
живописи и скульптуре. Изобразительная деятельность 
выступает как наиболее привлекательный для дошколь-
ников вид творческой деятельности, способный прино-
сить удовольствие от творческого процесса и его резуль-
тата (Т.С.Комарова [6], Н.П.Сакулина [8]). 

Вместе с тем искусство, как вид коммуникации, 
создает уникальную возможность приобщиться как к 
культуре своего народа, так и к другим культурам, к 
чужому опыту. Произведения изобразительного ис-
кусства представляют собой материальное воплощение 
национальной культуры. В содержании произведений 
акцентируются представления о красоте, добре в куль-
турных традициях разных народов, раскрывается оценка 
явлений окружающего мира, на основе выбранных ими 
нравственно-эстетических критериев. Именно через ис-
кусство начинается путь к всемирной истории и куль-
туре, знание которых является неотъемлемой частью в 
воспитании толерантного сознания. 

В ходе экспериментального поиска путей формиро-
вания межнациональной толерантности детей старшего 
дошкольного возраста нами разработаны программ-
но-целевые, технологические и контрольно-оценочные 
компоненты этого процесса в практике работы с произ-
ведениями и изобразительного искусства.

В нашем исследовании компоненты межнациональ-
ной толерантности рассматриваются как структурные 
составляющие сложной системы, находящиеся в тесном 
взаимодействии и представленные в соответствии со 
сферами социализации: когнитивной, эмоционально-
чувственной и поведенческой. 

Под показателем мы понимаем качественную ха-
рактеристику объекта, описывающую какое-либо его 
свойство. К показателям когнитивой сферы мы отно-
сим знания детей о своей национальной культуре (язык, 
одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, 
игрушки); отдельных элементах  культуры других на-
циональностей (язык, одежда, искусство, обычаи, наци-
ональная кухня, игры, игрушки), национальных разли-
чиях между людьми, о способах проявления толерант-
ного отношения к ним; к показателям эмоционально-
чувственной сферы – наличие интереса и потребности 
в бесконфликтном взаимодействии с представителями 
иных национальностей; к показателям поведенческой 
сферы – проявление понимающего, принимающего и 
уважительного отношения к ним.

Под критерием мы понимаем признак, на основании 
которого производится оценка, определение степени вы-
раженности показателя. Критерии оценки когнитивной 
сферы межнациональной толерантности: объем, глуби-
на, отсутствие стереотипов в восприятии, отсутствие 
избирательности в оценке поведения людей разных 
национальностей в ситуациях нравственного выбора. 
Критерии оценки эмоционально-чувственной сферы: 
устойчивость, выраженность, отсутствие избиратель-
ности в общении по национальному признаку, адекват-
ность эмоциональных проявлений; соответствие прояв-
ляемых эмоций состоянию человека. Критерии оценки 
поведенческой сферы: самостоятельность, инициатив-
ность, адекватность ситуации, стабильность поведенче-
ских реакций.

Соотношение показателей и критериев позволило 
определить уровни сформированности межнациональ-
ной толерантности (высокий, средний, низкий).

В изучении уровней сформированности межнацио-
нальной толерантности мы исходили из того, что право-

мерность диагностических процедур предопределяется 
грамотным и адекватным изучаемым показателям под-
бором методов. Методами педагогической диагностики 
в нашем исследовании представлены способы решения 
задач, направленных на изучение, анализ и интерпре-
тацию результатов проявления разных сфер межнацио-
нальной толерантности.

Подбор и модификация методов психолого-педаго-
гической диагностики осуществлялись в соответствии с 
обозначенными показателями. Разнообразие использу-
емых методов обусловлено доминирующими задачами 
диагностики, позволяющими определить объем и аргу-
ментированность знаний (беседы), ситуативность или 
стабильность, внешнюю выраженность эмоциональ-
но-чувственных проявлений (проблемные ситуации, 
наблюдения), самостоятельность и адекватность пове-
денческих реакций (наблюдение, решение проблемных 
ситуаций). 

Изучение межнациональной толерантности на на-
чальном этапе диагностики (констатирующий экспе-
римент) не показало существенных различий между 
детьми контрольных и экспериментальных групп (см. 
табл.1).

Таблица 1 – Результаты начальной диагностики 
уровня сформированности межнациональной толерант-
ности детей старшего дошкольного возраста (в %)

Уровни Экспериментальные группы Контрольные группы
Высокий 16,6 19,2 
Средний 52,5 49,9 
Низкий 30,7 30,3 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, 
что у большинства детей контрольных и эксперимен-
тальных групп выявлен средний уровень сформирован-
ности межнациональной толерантности: 

–  большая часть обследуемых детей владеет перво-
начальными представлениями о своей национальной 
принадлежности;  безосновательно идентифицирует 
себя с представителями своей национальности; владеет 
дифференцированными, стереотипными, необобщенны-
ми и неаргументированными представлениями о своей 
собственной национальной культуре (язык, одежда, ис-
кусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки); 
дифференцированными, стереотипными, необобщенны-
ми и неаргументированными представлениями об от-
дельных элементах культуры других национальностей 
(язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, 
игры, игрушки); владеет первоначальными неаргумен-
тированными представлениями о национальных раз-
личиях между людьми; о способах оказания внимания 
и проявления симпатии к сверстнику иной националь-
ности; о характере взаимодействия между людьми раз-
ных национальностей, имеющих определенную нрав-
ственную ценность; владеет дифференцированными, 
неаргументированными, необобщенными, национально 
нестереотипными, отличающимися отсутствием изби-
рательности реакций к детям своей и иной националь-
ности; адекватными ситуации взаимодействия представ-
лениями о способах реагирования на неблагополучие 
и успешность сверстника иной национальности; имею-
щиеся у детей представления содержат ситуативную го-
товность к игровому и личностному взаимодействию со 
сверстником своей и иной национальности, направлены 
на помощь сверстнику и разрешение ситуации;

–  существенная часть детей проявляет интерес к си-
туации взаимодействия людей разных национальностей; 
неустойчивую, характеризующуюся отсутствием изби-
рательности по отношению к людям своей и иной на-
циональности эмпатию; проявляемые эмоции  в целом 
соответствуют эмоциональному состоянию людей раз-
ных национальностей; дети испытывают ситуативный 
интерес к общению со сверстниками своей и иной на-
циональности; проявляют готовность к установлению 
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положительных отношений со сверстниками как своей, 
так и других национальностей; в качестве выбора наи-
более и наименее предпочитаемого сверстника ориенти-
руются в основном на национальную принадлежность 
сверстника; 

–  выбор характера взаимоотношений со сверстником 
иной национальности ситуативен; дети устанавливают 
как эмоционально-положительные, так и конфликтные, 
безразличные отношения; у них отсутствует самосто-
ятельность и инициативность в установлении взаимо-
отношении со сверстником; проявляются адекватные 
ситуации взаимодействия эмоциональные и речевые 
реакции; дети реагируют на неблагополучие сверстника 
только после просьбы о помощи; используют имеющу-
юся информацию по другой национальной культуре в 
специально организованных видах деятельности. 

Организация педагогического процесса по формиро-
ванию межнациональной толерантности детей старшего 
дошкольного возраста средствами изобразительного ис-
кусства была построена с учетом взаимосвязанных ком-
понентов:  программно-целевого,  технологического и 
контрольно-оценочного. 

Программно-целевой компонент педагогического 
процесса  связан с организацией работы, направленной 
на достижение уровня межнациональной толерантно-
сти ребенка в соответствии с его возрастными возмож-
ностями. Реализация указанной цели осуществлялась в 
процессе знакомства детей с произведениями  изобра-
зительного искусства, раскрывающими специфику раз-
личных культур. В содержание включены произведения 
изобразительного искусства разных жанров (пейзаж, 
натюрморт, портрет, жанровая картина), произведения 
народного декоративно-прикладного искусства, доступ-
ных для восприятия детям данного возрастного периода 
(М.В.Грибанова [10], Н.М. Зубарева [11]). 

Отбор содержания был осуществлен в соответствии 
с требованиями к отбору произведений изобразительно-
го искусства (М.В.Грибанова [10], Р.М.Чумичева [12]): 
воспитывающий гуманистический характер произведе-
ния, яркая выраженность эмоционального состояния, 
реалистичность (произведение должно быть близким, 
доступным по форме и содержанию); выдержанность 
единства формы и содержания; ярко выраженные и 
понятные детям средства выразительности; высокоху-
дожественность представляемых произведений; точно 
определенная цель при использовании произведения; 
использование произведений народно-прикладного ис-
кусства (наиболее очевидно и доступно сочетающие в 
себе художественные и функциональные характеристи-
ки). 

Технологический компонент педагогической си-
стемы формирования межнациональной толерант-
ности представлен формами и методами взаимодей-
ствия педагога с детьми в разных видах деятельности.  
Технологический компонент в данном исследовании 
предполагает освоение элементов культуры в опре-
деленной последовательности, связанной с генезисом 
социализации: от приобщения к разным элементам на-
циональной культуры к интериоризации национальных 
ценностей в разных видах деятельности и далее к куль-
туротворчеству (Д.И.Фельдштейн [13], В.Т.Кудрявцев 
[14], Л.В.Коломийченко [15]). 

На основании вышеизложенного определены на-
правления и логика использования произведений изо-
бразительного искусства при взаимодействии педагога 
с детьми старшего дошкольного возраста: приобщение 
детей к элементам национальной художественной куль-
туры других народов, от него к их отражению в изобра-
зительной деятельности, далее –  к организации твор-
ческой деятельности по вариативному использованию 
элементов культуры иных национальностей.

При разработке технологического компонента учи-
тывался принцип концентричности  в подаче материала, 
его близость, доступность детскому восприятию. Был 

определён общий алгоритм отбора содержания для де-
тей старшего дошкольного возраста: приобщение  де-
тей к культуре национальных групп, входящих в бли-
жайшее  региональное окружение (татары, удмурты); 
культуре национальностей ближнего зарубежья (укра-
инцы, узбеки); национальной культуре представителей 
дальнего зарубежья (ненцы, японцы). Содержание  ра-
боты  по знакомству детей с национальным и народным 
творчеством (художественным, декоративно-приклад-
ным, устным) представлено   следующими тематически-
ми блоками: «Пейзаж родной земли», «Национальный 
натюрморт», «Образ красоты человека (национальный 
костюм)», «Народные праздники», «Все народы воспе-
вают материнство», «Все народы воспевают мудрость 
старости», «Творенье рук человеческих» (произведе-
ния декоративно-прикладного искусства). Организация 
работы, направленная на приобщение к иным нацио-
нальным культурам и формированию толерантного от-
ношения к их носителям, осуществляется в единстве с 
обогащением информации о собственной национальной 
культуре.

Реализация контрольно-оценочного компонента 
формирования межнациональной толерантности осу-
ществлялась в соответствии со следующими принципа-
ми: надежности и валидности диагностических методик, 
психологической комфортности при проведении диа-
гностических процедур, профессиональной компетент-
ности диагностов, объективной определенности основ-
ных параметров межнациональной толерантности (ком-
понентов, показателей, критериев, уровней).

Работа по реализации программы осуществлялась по 
трем направлениям.

Работа по первому направлению (приобщение детей 
к элементам культуры на основе произведений регио-
нальных мастеров) осуществлялось с помощью бесед 
о традиционных ремеслах, знакомства с творчеством  
национальных художников, рассматривания репродук-
ций картин, дидактических игр, экскурсий, просмотр 
видео-и диа-фильмов и др.).

Работа по второму направлению предполагала от-
ражение элементов культуры иных национальностей в 
изобразительной деятельности (рисовании, лепке, ап-
пликации), в обыгрывание национальных сказок, в сю-
жетно-ролевых и подвижных играх. 

Работа по третьему направлению была организова-
на как организация творческой деятельности по вариа-
тивному использованию элементов культуры иных на-
циональностей (рисование, лепка, аппликация, коллек-
тивные творческие работы, творческое рассказывание 
по картинам, сюжетно-ролевые игры, развлечения по 
тематике традиционных праздников и др.).

С целью определения эффективности использования 
изобразительного искусства в формировании межнаци-
ональной толерантности детей старшего дошкольного 
возраста нами была проведена итоговая диагностика. 

Рис.1,2 – Сравнительные данные  итоговой диагно-
стики (в %)

Анализ полученных данных свидетельствует о том, 
что у большинства детей экспериментальных групп вы-
явлен высокий уровень межнациональной толерантно-
сти, что проявляется в следующем:
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–  значительная часть обследуемых детей владеет 
дифференцированными представлениями о своей наци-
ональной принадлежности; адекватно идентифицирует 
себя с представителями своей национальности; владеет 
дифференцированными, аргументированными, обоб-
щенными представлениями о своей собственной наци-
ональной культуре (язык, одежда, искусство, обычаи, 
национальная кухня, игры, игрушки); дифференциро-
ванными аргументированными представлениями об от-
дельных элементах культуры других национальностей 
(язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, 
игры, игрушки); дети осознают взаимосвязь культур 
русского и других народов; владеют дифференцирован-
ными, аргументированными, обобщенными представ-
лениями  о национальных различиях между людьми; 
о способах оказания внимания и проявления симпатии 
к сверстнику иной национальности; о характере взаи-
модействия между людьми разных национальностей, 
имеющих определенную нравственную ценность; дети 
владеют дифференцированными, аргументированными, 
обобщенными, национально нестереотипными, отлича-
ющимися отсутствием избирательности реакций к детям 
своей и иной национальности; адекватными ситуации 
взаимодействия представлениями о способах реагирова-
ния на неблагополучие и успешность сверстника иной 
национальности; имеющиеся представления содержат 
готовность к игровому и личностному взаимодействию 
со сверстником своей и иной национальности, направле-
ны на помощь сверстнику и разрешение ситуации;

–  большая часть детей проявляют интерес к ситуа-
ции взаимодействия людей разных национальностей, 
ярко выраженную (мимикой, пантомимикой); устойчи-
вую, характеризующуюся отсутствием избирательности 
по отношению к людям своей и другой национальности 
эмпатию; проявляемые эмоции  соответствуют эмоци-
ональному состоянию людей разных национальностей; 
дети испытывают устойчивый интерес и потребность к 
общению со сверстниками своей и иной национально-
сти; проявляют готовность и способность к установле-
нию положительных отношений со сверстниками как 
своей, так и иной национальности; отрицательные и по-
ложительные выборы не определяются национальной 
принадлежностью ребенка; отношения со сверстником 
основываются на взаимной симпатии; отмечается бла-
гоприятное соотношение полученных отрицательных и 
положительных выборов; 

– дети при взаимодействии со сверстником иной на-
циональности устанавливают эмоционально-положи-
тельные отношения; проявляют инициативность, само-
стоятельность, эмпатию, адекватные ситуации эмоцио-
нальные и речевые реакции; поведение направлено на 

оказание помощи сверстнику и разрешение ситуации; 
дети владеют способами отражения имеющейся инфор-
мации в специально организованных и самостоятельных 
видах деятельности. 

Результаты исследования подтвердили актуальность 
проблемы использования изобразительного искусства в 
формировании межнациональной толерантности детей 
старшего дошкольного возраста.
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