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В настоящее время в научном сообществе придается все больше вни-
мания вопросам этнической идентичности и ее влиянию на развитие само-
сознания личности. Заявленный вопрос актуален и важен исходя уже из фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования, согласно которому при рассмотрении содержания образователь-
ной Программы должно обеспечиваться развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следую-
щие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей: познавательное развитие детей дошкольного 
возраста предполагает «... становление сознания; ...; формирование первич-
ных представлений о себе, других людях..., о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-
ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» [1]. 

Определение понятий «сознание» и «самосознание» до сих пор нахо-
дится в центре научных дискуссий. Сознание рассматривается как состоя-
ние психической жизни организма, выражающееся в субъективном пережи-
вании событий внешнего мира и, а также в отчёте об этих событиях и ответ-
ной реакции на эти события. Самосознание – это осознание человеком своих 
действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения 
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в обществе. Самосознание предполагает выделение человеком самого себя, 
своего «Я» от всего, что его окружает [2]. 

Возникновение и развитие самосознания человека неразрывно свя-
заны с развитием межличностных отношений с другими. В связи с этим мо-
жем говорить об этнической идентичности. Это составная часть социальной 
идентичности личности, психологическая категория, которая относится к 
осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности. 
Рассматриваются два основных компонента этнической идентичности. Пер-
вым является когнитивный компонент. Он представляет собой знания, пред-
ставления об особенностях собственной группы и осознание себя ее членом 
на основе этнодифференцирующих признаков, вторым является аффектив-
ный компонент. Он представляет оценку качеств собственной группы, от-
ношение к членству в ней, значимость этого членства. 

Этническая принадлежность не является «иллюзорным самосозна-
нием», она выступает как важная связующая сила сообщества. В процессе 
своего становления этническая идентичность проходит ряд этапов, соотно-
симых с этапами психического развития ребенка. 

Одним из первых концепцию развития у ребенка осознания принад-
лежности к национальной группе предложил Ж. Пиаже (1896–1980). Он 
проанализировал как две стороны одного процесса – формирование понятия 
«Родина» и одновременно с ним развивающихся образов «других стран» и 
«иностранцев». Развитие этнической идентичности швейцарский ученый 
рассматривает, прежде всего, как создание когнитивных моделей, ответом 
на которые являются этнические чувства. Ж. Пиаже выделяет три этапа  
в развитии этнических характеристик: 

– в 6–7 лет ребенок приобретает первые фрагментарные и несистема-
тичные – это знания о своей этнической принадлежности; 

– в 8–9 лет ребенок четко идентифицирует себя со своей этнической 
группой и выдвигает основания идентификации – национальность родите-
лей, место проживания, родной язык; 

– в 10–12 лет этническая идентичность формируется в полном объеме, 
в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность ис-
тории, специфику традиционной бытовой культуры. Возникают патриоти-
ческие чувства [3].  

Результаты исследований отечественных психологов предлагают сле-
дующие этапы становления этнического самосознания. Первоначальный 
этап приходится на дошкольный и младший школьный возраст (5–10 лет). 
Для данного этапа характерно нечеткое осознание детьми общности  
с людьми своей национальности, немотивированный выбор своей этниче-
ской принадлежности, слабые этнические знания. На этом этапе становле-
ния этнического самосознания семья выполняет ведущую роль в передаче 
этнокультурной информации. 
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Очень важным, по нашему мнению, является тот момент, что этниче-
ская идентичность представляет одну из трех основных констант, осознания 
неизменности. Она формируется к 12–13 годам [4].  

Существуют факторы, влияющие на становление этнической иден-
тичности как основы самосознания. К ним относятся особенности этниче-
ской социализации в семье, школе и ближайшем социальном окружении; 
особенности этноконтактной среды, прежде всего ее гетерогенность/гомо-
генность; статусные отношения между этническими группами.  

Республика Алтай поликультурная, многонациональная республика, 
здесь проживают не только русские, алтайцы и казахи, но и представители дру-
гих национальностей. В нашем университете уделяется огромное внимание 
межкультурному общению, установлению межэтнического позитивного взаи-
модействия. Только у нас в университете учатся студенты из Киргизии, Тувы, 
Монголии, Китая, Германии, Дании и других стран. В связи с этим традици-
онно проводятся такие мероприятия как: «Межкультурный фестиваль:  
ГАГУ – дом дружбы», «Неделя национального взаимодействия», научно-
практические конференции разного уровня, затрагивающие актуальные во-
просы этнического взаимодействия в регионе, стране и мире, например, «Диа-
лог культур и толерантность общения» и «Ценностные ориентации молодежи 
в условиях модернизации современного общества» и др. На базе Центра соци-
ально-психологической помощи университета проводятся тренинговые заня-
тия, помогающие студентам понять друг друга, уважительно относиться  
к культуре, традициям представителей разных народов и этносов.  

Таким образом, самосознание личности – это относительно устойчи-
вая система осознанных представлений и оценок о себе, об окружающих и 
о группе, частью которой является человек. На развитие самосознания лич-
ности с детских лет оказывает влияние социальное окружение, культура, 
традиции, язык родителей, близких, значимых групп. Ориентируясь на рас-
смотренные акценты материала, учитывая многонациональность нашего 
государства и региона, мы, как специалисты, работающие с детьми и моло-
дежью, должны строить свою работу. 
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