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Аннотация. Этнокультурное воспитание младших школьников, понимаемое нами как 
целенаправленный процесс по ознакомлению учащихся с культурой родного народа,  
дает возможность для формирования умений и развития мотивации познавать культу-
ры иных народов. Одними из важных компонентов культуры бурятского народа, ее 
выражения выступает и родной язык, и родная литература. Целью статьи является 
представление опыта реализации курса внеурочной деятельности «Һолонго=Радуга», 
разработанного учителями начальных классов МБОУ «Ирхидейская СОШ» Осинско-
го района. Особенность курса внеурочной работы заключается в нацеленности на эт-
нокультурное воспитание младших школьников. Содержание курса разработано на 
основе комплекса подходов: коммуникативного, деятельностного, культурологиче-
ского, личностно-ориентированного, когнитивного. Реализация содержания курса 
«Һолонго=Радуга» структурирована и алгоритмически выстроена. Само содержание 
соотносится с темами «Знакомство», «Обращение», «Поздравление», «Благодар-
ность», «Названия животных», «Бурятские национальные игры», «Бурятские нацио-
нальные блюда», «Семейные отношения», «Произведения детского фольклора, загад-
ки, скороговорки, пословицы». Следующей особенностью курса является ее интегра-
ция с иными курсами внеурочной деятельности, к примеру «Мир театра». Таким об-
разом создается особая среда этнокультурного воспитания младших школьников. Вы-
воды. Внеурочный курс «Һолонго» способствует этнокультурному воспитанию 
младших школьников, формированию устойчивой мотивации изучать культуру сво-
его народа, заниматься творчеством. Необходимо указать, что внеурочная деятель-
ность способствует пониманию обучающимися значимости урочной деятельности. 
Дети начинают уважительно относиться к своему родному языку, ценить его, учатся 
инсценированию на родном языке, что закладывает основы для творчества детей, 
учатся бурятским народным играм, танцуют ёохор. Внеурочный курс способствует 
воспитанию любви к родной земле, родителям, близким, помогает в изучении и со-
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хранении семейных традиций, приобщает к историческому прошлому народа, разви-
вает творческие способности детей.  
Ключевые слова: этнокультурное воспитание, внеурочный курс «Һолонго», содер-
жание курса, подходы, учебное занятие, совместная деятельность учащихся и учите-
ля, интеграция курсов. 
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Введение. С целью более качественного обучения родному бурятскому языку 

младших школьников с учетом факторов языковой ситуации в регионе нами был 
разработан курс внеурочной деятельности «Һолонго = Радуга» [1]. Особенность 
курса заключается в реализации его содержания посредством совокупности под-
ходов к обучению и воспитанию на родном языке младших школьников.  

Основная часть. Во-первых, реализация курса внеурочной деятельности 
«Һолонго = Радуга» опирается на ряд подходов, суть которых представлена ни-
же. Описание этих подходов в образовательном процессе указанного курса осно-
вано на теоретических основах разработки курса [2–6]. 

Коммуникативный подход. Его реализация в образовательном процессе рас-
сматривается как применение в обучении младших школьников системы реаль-
ных коммуникативных ситуаций. Потому целью внеурочного обучения предста-
ется формирование у младших школьников умения осуществлять коммуникацию 
на бурятском языке, в том числе способность к полноценному речевому обще-
нию во всех видах учебной деятельности учащихся, соблюдение норм речевого 
поведения, созданного народом, прежде всего в устной коммуникации. 

Деятельностный подход. Понимается как организация внеурочного обучения 
через все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо. 
Необходимость указанной работы представлена в Программе обучения родному 
бурятскому языку младших школьников. Детям дается возможность решения 
реальных и/или воображаемых задач общения на родном языке. 

Культурологический подход. Это введение младших школьников в культуру 
родного народа посредством обучения языку и организации чтения на родном 
языке литературных произведений. В содержание также включается ознакомле-
ние младших школьников с материальными и нематериальными элементами 
и/или фактами культуры бурятского народа. К примеру, это традиция поздрав-
лять; ‘тэбшэ’ как элемент материальной культуры бурят и т. д.  

Указанный подход формирует и социокультурные знания и умения учащихся 
через изучение системы тем: «Знакомство», «Обращение», «Поздравление», 
«Благодарность», «Названия животных», «Бурятские национальные игры», «Бу-
рятские национальные блюда», «Семейные отношения», «Произведения детского 
фольклора (доступные по содержанию и форме), загадки, скороговорки, посло-
вицы» [1].  

Личностно-ориентированный подход — знание учителем уровней владения 
детьми родным языком, их интересов, желаний, эмоционально-чувственной сфе-
ры и особенностей каждого. 
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Когнитивный подход — это этапность формирования когниций или знаний у 
младших школьников. Как правило, обучение организуется через прохождение 
учащимися четырех этапов: ознакомление — тренировка — применение — кон-
троль. Каждый этап предполагает решение учащимися системы заданий и уп-
ражнений, как языковых, так и речевых, которые формируют речевые навыки, 
речевые умения, а также навыки и умения самоконтроля выполнения заданий и 
упражнений. 

Лексический подход как составляющая когнитивного. Основным в процессе 
обучения младших школьников родному языку является формирование у них 
лексикона, в том числе знание значений слов, его сочетаний с другими словами, 
применение слов в реальном общении в различных высказываниях.  

Курс внеурочной деятельности «Һолонго=Радуга» структурирован и органи-
зуется в соответствия разворачиванием этапов реализации. 

Внеурочное занятие состоит из трех этапов: 
I этап — подготовительный  
1. Организационный момент (приветствие и сообщение основной цели заня-

тия, нацеливание детей на тот результат, на получение которого они будут стре-
миться).  

2. Подготовка речевого аппарата и/или фонетическая зарядка. 
3. Повторение того, над чем учащиеся работали на предыдущем занятии. Соз-

дание так называемой ситуации успеха. 
Этот этап, как правило, имеет быстрый темп, небольшую длительность, пре-

обладает фронтальная работа. 
II этап — основной этап. Ознакомление с фактом культуры, значениями слов, 

вводятся новые слова, включается некая ситуация общения через виды речевой 
деятельности — чтение, аудирование, письмо, говорение. 

III этап — заключительный. Организуется рефлексия, планируются перспек-
тивы работы, задается самостоятельная работа учащихся. При этом организуется 
погружение в языковую среду через творчество детей. 

В качестве примера приводим фрагмент занятия «Эрдэмэй дуратай онтохон».  
Проверка домашнего задания. Учитель называет животных на русском языке, 

а дети — на бурятском языке и наоборот.  
Например, медведь, волк, белка, соболь, косуля, миисгэй, гүлгэн, ямаан, хурь-

ган, хулгана.  
Переход к теме занятия: 
– Арадай аман зохёолой ямар жанрнуудые мэдэхэбта? (Онтохон, хошоо 

үгэнүүд, юрөөлнүүд, зугаанууд). 
На доску вывешивается картина сказки «Репка». 
– Энэ зураг арадай аман зохёолой ямар жанрта хабаатайб? 
– Энэ хэшээлдээ ямар жанр үзэхэ болонобибди? 
Работа с учебником. На с. 125 учебника читаем тему урока и переводим.  
Ставим цель: Энэ хэшээлдэ онтохонууд тухай хэлсэхэбди, hайнаар 

алдуугүйгөөр уншахабди, хөөрэхэбди. 
Первое задание: Шагнагты. Дикторэй хойноһоо дабтагты. Ородоор хөөрэгты.  
Второе задание. Даабари уншагты. Онтохоной геройтой юун болоо бэлэй? 

Һанагты. Онтохоной удха ородоор дамжуулагты.  
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Чему учит эта сказка? Учит тому, что мир и дружба в доме важны и значимы. 
Также сказка обеспечивает понимание детьми такого навыка поведения, как по-
мощь друг другу. И делается вывод о том, что эта сказка учит детей дружбе и 
взаимопомощи. 

Физминутка: нэгэн–хоёр — бодогты, гурба–дүрбэ — hуугты, таба–зургаа — 
бодогты, долоо–найма — баруун тээшээ эрьелдэгты, юhэ–арба — зүүн тээшээ 
эрьелдэгты.  

На занятиях внеурочной деятельности дети учатся инсценировать разные ви-
ды сказок на бурятском языке, а затем выступают на различных мероприятиях: 
«Тахяа hарьhан эрбээхэй хоёр», «Гэрхэн», «Репкэ» и т. д. 

Инсценирование предоставляет возможности для развития творческих спо-
собностей детей, таких как внимание, наблюдательность, образное мышление, а 
также формирование чувств личного сопричастия к культуре, помощь в осмыс-
лении мира, установление связи с прошлым, настоящим и будущим, усвоение 
нравственных истин и духовных ценностей своего народа.  

Пословицы и поговорки, сказки приобщают младших школьников к нравст-
венным ценностям бурятского народа, которые, в свою очередь, характеризуются 
универсальностью. Так, пословицы и поговорки представляют различные ситуа-
ции поведения, указывают на положительные качества людей, недостатки.  

Особо отмечается уважительное отношение к старшим, родителям, людям 
труда. Потому фольклор народа обеспечивает внеурочную деятельность богатым 
содержанием для познавательного и нравственного воспитания младших школь-
ников. 

Особенность внеурочного курса «Һолонго=Радуга» заключается в его инте-
грации с другими курсами внеурочной деятельности как элементов системы эт-
нокультурного воспитания младших школьников. 

Курс «Мир театра» возглавляют и организуют учителя начальных классов 
О. А. Борокшонова (3–4-е кл.) и Н. В. Башинова (1–2-е кл.). Дети с большим удо-
вольствием участвуют в выступлениях этого школьного коллектива, учатся  
инсценировать сказки на бурятском языке «Тахяа hарьhан эрбээхэй хоёр», «Змея 
и муравьи» и т. д., формируя опыт выступлений с инсценированиями на различ-
ных мероприятиях. В этом же направлении культурно-досуговый центр оказыва-
ет помощь. Дети посещают детский фольклорный коллектив «Мүшэд», руково-
димый Е. А. Спасовой. Основной целью деятельности коллектива является попу-
ляризация всех видов бурятского фольклора.  

Учащиеся, которые наряду с изучением курса «Һолонго» посещают «Мир те-
атра», учатся красиво говорить, выразительно декламировать, убеждать слуша-
телей, впоследствии становятся победителями конкурсов чтецов. Те дети, кото-
рые изучают локальный фольклор, с интересом изучают традиции и обычаи, уча-
ствуют в их реконструкции. 

Выводы. Внеурочный курс «Һолонго» способствует этнокультурному воспи-
танию младших школьников, формированию устойчивой мотивации изучать 
культуру своего народа, заниматься творчеством.  

Самое главное — через внеурочную деятельность постигается значимость 
урочной деятельности. Дети начинают уважительно относиться к своему родно-
му языку, ценить его, у них формируется опыт инсценирования на родном языке, 
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которое закладывает основы для творчества детей. Они учатся бурятским народ-
ным играм, танцуют еохор. 

Все это способствует воспитанию любви к родной земле, родителям, близким, 
помогает в изучении и сохранении семейных традиций, приобщает к историче-
скому прошлому народа, развивает творческие способности детей.  
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Abstract. Ethnocultural education of primary school students is understood as a targeted 
process of familiarizing children with the culture of their native people. This, in turn, fosters  
the development of skills and motivation to learn about other cultures. Among the key com-
ponents of Buryat culture are the native language and literature, which serve as essential 
means of its expression. The purpose of this article is to present the experience of imple-
menting the extracurricular course “Һолонго” (“Һolongo” = “Rainbow”), which was de-
veloped by primary school teachers at Irkhidei Secondary School in the Osinskiy District. 
The distinctive feature of this extracurricular course is its focus on ethnocultural education 
for young learners. The course content is designed based on a combination of approaches: 
communicative, activity-based, cultural, personality-oriented, and cognitive approaches. The 
structure of the “Һолонго” course follows a systematic and algorithmic approach. The 
course content is related to topics such as: “Getting Acquainted”, “Forms of Address”, 
“Congratulations”, “Expressions of Gratitude”, “Animal Names”, “Buryat National Games”, 
“Buryat National Dishes”, “Family Relationships”, “Children’s Folklore, Riddles, Tongue 
Twisters, Proverbs”. Another key feature of the course is its integration with other extracur-
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ricular programs, such as “The World of Theater”, creating a special environment for ethno-
cultural education. The “Һолонго” extracurricular course contributes to the ethnocultural 
education of young students, fostering a strong motivation to learn about their native culture 
and engage in creative activities. Extracurricular learning enhances students' understanding 
of the importance of classroom education. Children develop a respectful attitude toward 
their native language, learn to appreciate it, and gain experience in performing scenes in Bu-
ryat, which lays the foundation for their creativity. They also become familiar with Buryat 
national games, learn to dance Yokhor, and develop a love for their homeland, parents, and 
close relatives. The course helps children learn about and preserve family traditions, con-
nects them to their people's historical past, and enhances their creative abilities. 
Keywords: ethnocultural education, extracurricular course “Һолонго”, course content, ap-
proaches, learning activities, student-teacher collaboration, course integration. 
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