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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА 
 

Система педагогического образования претерпевает значительные изменения в 

связи с переходом к федеральным государственным образовательным стандартам 

профессионального образования. Статья посвящена анализу изменений при подготов-

ке педагогических кадров в новых условиях. Определено влияние изменений при органи-

зации образовательного процесса на становление профессиональной компетенции 

студентов. Рассмотрены организационно-педагогические условия, способствующие 

профессиональному становлению студентов бакалавриата педагогического вуза.  
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT 
OF STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES 

 

The article discusses the changes of pedagogical education in the Russian Federation 

caused by the new State Standard of Professional Education. The main issues discussed in the 

article concern organizational and pedagogical changes of undergraduate students’ training 

at a pedagogical university and the impact they have on students’ professional competence 

development. 
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Введение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов ориенти-

рует на подготовку специалиста, готового 

быстро реагировать на изменения, происхо-

дящие в обществе, становиться мобильным, 

динамичным, быть способным к проекти-



Организационно-педагогические условия становления профессиональной компетентности студента 
 

 

 127 

ровочной деятельности в профессиональ-

ной сфере и более ответственно относиться 

к своему профессиональному труду. В связи 

с этим в профессиональной подготовке спе-

циалистов большее внимание необходимо 

уделять изменению условий организации 

образовательного процесса, ориентирован-

ных на подготовку субъектной личности, 

занимающей позицию субъектно-активную, 

что является важнейшим направлением в 

обеспечения качества высшего образования.  

Обеспечение подготовки субъектно-

активной личности возможно при соответ-

ствии условий организации образователь-

ной деятельности обучающихся и характера 

взаимодействия студентов и преподавателей 

в профессиональной сфере. 

Определение организационно-педагоги-

ческих условий требует раскрытия понима-

ния сущности процесса становления про-

фессиональной компетентности студента.  

Становление — это философская катего-

рия, выражающая спонтанность, изменчи-

вость вещей и явлений, их непрерывный 

переход в другое состояние, приобретение 

новых признаков и форм в процессе разви-

тия, приближение к определенному со-

стоянию.  

Педагогическое представление о логике 

становления и развития профессиональной 

компетентности предполагает опору на 

имеющиеся знания: 

− о психологических закономерностях и 

этапах профессионального развития чело-

века в процессе профессионального образо-

вания; 

− о педагогических закономерностях 

проектирования образовательной системы, 

ориентированной на обеспечение становле-

ния профессиональной компетентности бу-

дущего учителя. 

Вопросам исследования этапов профес-

сионального образования уделялось внима-

ние в исследованиях А. А. Вербицкого, 

В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, 

Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, С. Л. Ру-

бинштейна и др. 

Согласно позиции В. Г. Воронцовой, 

Н. В. Матолыгиной, мы считаем, что про-

цесс становления студента в процессе обу-

чения необходимо рассматривать как ре-

зультат образования и самообразования, т. е. 

как индивидуальный путь развития лично-

сти обучающегося. 

Дефиницию «условие» словарь русского 

языка под редакцией С. И. Ожегова харак-

теризует как обстоятельство, от которого 

что-нибудь зависит, требование, предъяв-

ляемое одной из договаривающихся сторон, 

устное или письменное соглашение о чем-

либо.  

Педагогическими условиями принято 

считать внешние обстоятельства, которые 

обеспечивают функционирование и разви-

тие процесса, что требует определенного 

упорядочения — организации. Организация 

понимается как процесс достижения во 

внешних и внутренних отношениях систем 

определенности, необходимой для обеспе-

чения устойчивости систем в изменяющей-

ся среде обитания [1]. 

Термин «организационно-педагогические 

условия» достаточно часто встречается в 

педагогических и психологических иссле-

дованиях. Организационно-педагогические 

условия рассматриваются как совокупность 

факторов, отбор определенных принципов, 

создание культуротворческой среды, разра-

ботка модели, педагогической системы, вы-

явление смыслообразующего компонента, 

побуждение к учебной деятельности, по-

строение образовательного процесса, обес-

печение специальной подготовки учителей, 

использование новых технологий и др. [2]. 

Остановимся на рассмотрении сущности 

организационно-педагогических условий, 

которые были получены путем анализа не-

обходимости изменения организации обра-

зовательного процесса при переходе к ФГОС 

ВПО в условиях педагогического универси-

тета. 

Под организационно-педагогическими 

условиями мы понимаем такие условия ор-

ганизации образовательного процесса, в ко-
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торых обеспечивается максимально воз-

можная субъектно-активная позиция сту-

дентов за счет предоставления выбора дис-

циплин и возможности построения индиви-

дуального маршрута. Анализ практики сви-

детельствует, что это условия, связанные с 

особенностями учебного плана, с изменени-

ем роли преподавателей, поддерживающих 

и сопровождающих студента в процессе 

обучения, с изменением организации 

управления образовательным процессом. 

Охарактеризуем их подробнее.  

1. Первое условие — условие выбора. 

Педагогический университет предоставляет 

обучающимся возможность выбора содер-

жания, технологий и форм организации его 

освоения, вариантов оценки образователь-

ных достижений, который реализуется в 

рамках образовательной программы и по-

зволяет построить индивидуальный образо-

вательный маршрут, ориентированный на 

личностное и профессиональное станов-

ление. 

В условиях развития современного выс-

шего профессионального образования, при 

переходе к федеральным государственным 

образовательным стандартам отмечается 

тенденция к увеличению и разнообразию 

образовательных программ, что позволяет 

осуществлять гибкое включение новых об-

разовательных программ в процесс профес-

сиональной подготовки студентов и расши-

рять возможности их выбора. 

Переход организации образовательного 

процесса на нелинейную структуру обеспе-

чивается на основе разветвленного изуче-

ния дисциплин с учетом мотивационных 

установок, познавательных и профессио-

нальных интересов обучающихся.  

По степени обязательности и последова-

тельности усвоения содержания образова-

ния рабочий учебный план по направлению 

подготовки (специальности) должен вклю-

чать три группы дисциплин по всем циклам: 

1) группа дисциплин, изучаемых обяза-

тельно и строго последовательно во време-

ни (группа «А»); 

2) группа дисциплин, изучаемых обяза-

тельно, но не последовательно (группа 

«В»); 

3) дисциплины, которые студент изучает 

по своему выбору (группа «С»).  

Нелинейная организация учебного про-

цесса обеспечивается сочетанием в учебных 

планах дисциплин групп «А», «В» и «С», 

которые и создают предпосылки для «нели-

нейности».  

Студенты проектируют собственное обу-

чение, формируя индивидуальный учебный 

план из обязательных дисциплин, время 

изучения которых определено перспектив-

ным учебным планом (дисциплины группы 

«А»); из обязательных дисциплин, время 

изучения которых определяется студентом 

самостоятельно (дисциплины группы «В»), 

а также из дисциплин по выбору студента 

(дисциплины группы «С»).  

Группа дисциплин «А» является базовой 

для определения курса (года обучения) сту-

дента, его учебного потока и учебной группы.  

Таким образом, появляется возможность 

разрабатывать индивидуальные учебные 

планы на основе рабочих учебных планов. 

В этом случае особенностью такого плана 

является то, что один и тот же курс могут 

изучать студенты разных факультетов и, бо-

лее того, разных курсов. 

К условиям организации образовательно-

го процесса в соответствии с обоснованным 

вы-ше пониманием процесса становления 

профессиональной компетентности в пер-

вую очередь отнесены условия обеспечения 

выбора дисциплин группы С. 

Соотношение трудоемкости между груп-

пами «А», «В» и «С» устанавливается вузом 

на основании действующих нормативов 

(ФГОС ВПО или специального решения 

Минобразования России).  

По результатам анализа индивидуальных 

планов вузом составляются учебные планы 

и расписание занятий на следующий учеб-

ный год. 

Условием реализации индивидуального 

маршрута студента является внедрение в 
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образовательный процесс модульного учеб-

ного плана, состоящего из учебных дисцип-

лин и курсов, объединенных в модули. Мо-

дули, представленные в образовательных 

программах, сопоставимы по количеству 

кредитов, в которых рассчитывается трудо-

емкость программ. Студент имеет право, 

изучая обязательные модули, изучать любое 

число вариативных модулей. После успеш-

ного освоения необходимого числа модулей 

и успешной защиты выпускной квалифика-

ционной работы студент получает диплом 

об освоении образовательной программы. 

В случае модульного освоения програм-

мы индивидуальный образовательный мар-

шрут студентом выстраивается с учетом ин-

дивидуального выбора вариативных моду-

лей. Модули представляют собой совокуп-

ные единицы образовательной программы, 

которые могут сочетаться блоками и спо-

собствовать профессиональному становле-

нию бакалавров.  

Итак, выбор дисциплин, порядка их изу-

чения позволяет каждому студенту вы-

страивать свой индивидуальный маршрут 

освоения образовательной программы, 

включающий обязательные дисциплины 

(группы «А») и дисциплины по выбору 

(группы «В» и «С»).  

Содержание и способы деятельности 

обучающегося ставят его в позицию актив-

ного и самостоятельного действия, чтобы 

добиться поставленной цели. К первой 
группе условий мы отнесли и организацию 

практики студентов, поскольку новая орга-

низация также ориентирована на построе-

ние индивидуального маршрута профес-

сиональных проб студента. 

Практика — одно из основных направ-

лений практической подготовки в вузе. Од-

на из целостных программ практики была 

подготовлена в 1979 г. авторским коллекти-

вом: В. А. Сластенин, О. А. Абдулина, Е. П. 

Белозерцев, В. С. Морозова, А. И. Писку-

нов, В. К. Розов. С 1985 г. в педагогических 

учебных заведениях введена непрерывная 

педагогическая практика студентов с 1 по 

IV курсы, о чем свидетельствует Постанов-

ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 12 апреля 1984 г. № 316. «О мерах по со-

вершенствованию подготовки, повышения 

квалификации педагогических кадров сис-

темы просвещения». 
Необходимым условием организации 

практической подготовки является разно-
сторонняя ориентация студентов на все 
сферы педагогической деятельности: учеб-
ную, воспитательную, методическую и ис-
следовательскую. Различные виды практики 
осуществляются в определенной системе и 
последовательности, тесно связаны между 
собой. 

Значимым в организации практики явля-
ется ориентация на компетентностный под-
ход, который положен в основу федераль-
ных государственных стандартов ВПО.  

Поскольку цель практики — становление 
профессиональной компетентности студен-
тов посредством формирования умений ре-
шать профессиональные педагогические 
задачи в условиях овладения опытом про-
фессиональной деятельности, то целесооб-
разно следующее её построение в процессе 
профессионального обучения. 

Обязательный блок, который представ-
ляет собой практикумы и практики на на-
чальных этапах образовательного маршрута 
студента. 

Содержательно данный блок должен: со-
ответствовать требованиям стандарта по 
основной профессиональной образователь-
ной программе; соответствовать положени-
ям квалификационной характеристики вы-
пускника; создавать условия для становле-
ния профессиональной компетентности 
студентов; создавать условия для развития 
профессионально значимых качеств лично-
сти. 

Вариативный блок представляет собой 
практикумы и практики на последующих 
этапах образовательного маршрута студента 
(III курс). Вариативный блок представляет 
собой практикумы и практики, организо-
ванные на базе учреждений, предостав-
ляющих различные образовательные услу-
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ги. Содержательно данный блок должен со-
ответствовать требованиям образовательно-
го стандарта как по основной специально-
сти, так и по специализации. 

Индивидуальный блок организационно 

представляет собой практики осуществляе-

мые на III−IV курсах профессионального 

педагогического образования. 

Содержательно данный блок способству-

ет выявлению индивидуальных профессио-

нально-педагогических потребностей сту-

дентов, а также реализации специфических 

запросов образовательных учреждений раз-

ных видов. 

Индивидуальный блок практики предпо-

лагает формирование умений решать про-

фессиональные педагогические задачи в со-

ответствии со спецификой учреждения, вы-

ступившего заказчиком в подготовке спе-

циалиста определенного направления; под-

готовку к научно-педагогической и исследо-

вательской деятельности; апробацию ре-

зультатов выпускной квалификационной 

работы. 

Практика дает студенту возможность 

реализовать полученные в бакалавриате 

знания в условиях, приближенных к реаль-

ной профессиональной деятельности, апро-

бировать образовательные технологии в пе-

дагогическом процессе общеобразователь-

ной школы, провести диагностическое ис-

следование с участниками образовательного 

процесса и т. д. 

Наиболее оптимальным заданием на пе-

дагогической практике, способствующим 

становлению профессиональной компетен-

ции, может рассматриваться задание — 

конструирование педагогического микро-

процесса. Конструирование выступает в 

двух видах: теоретическом и теоретико-

практическом. Теоретическое конструиро-

вание педагогического микропроцесса 

предполагает моделирование процесса на 

уровне мыслительных операций, обоснова-

ние закономерностей построения всех его 

этапов: от выдвижения цели (или группы 

согласованных целей) до оценки получения 

результатов. Теоретико-практическое конст-

руирование микропроцесса может высту-

пать в двух видах: анализа реальных объек-

тов учебно-воспитательного процесса с 

точки зрения вычленения в них процессу-

альной структуры и обоснованности по-

строения; и практического конструирования 

процесса с той или иной степенью само-

стоятельности. 

Конструирование педагогического мик-

ропроцесса как основной путь формирова-

ния ориентации во время практики позволя-

ет широко осуществить индивидуальный 

подход к студентам в зависимости от уров-

ня реально сформированной ориентации на 

профессию. Конструирование педагогиче-

ского микропроцесса позволяет осуществ-

лять поэтапное, пошаговое включение сту-

дентов в учебно-педагогическую деятель-

ность, дает возможность при решении задач 

практики широко применять принцип дос-

тупности. Конструирование педа-

гогического микропроцесса, оставаясь не-

изменным по сути своей (общим, соответ-

ствующим решению конкретных задач под-

готовки специалистов), может строиться на 

различном содержании. Это открывает тем 

самым широкие перспективы для целена-

правленного формирования в каждом кон-

кретном случае общественно значимой мо-

тивации выбора, профессиональных идеа-

лов, активного характера учебно-педагоги-

ческой деятельности. 

Конструирование педагогического мик-

ропроцесса, кроме того, расширяет возмож-

ности педагогической среды в плане фор-

мирования ориентации на профессию, по-

зволяет студентам вырабатывать для себя 

определенный алгоритм построения любого 

вида учебно-педагогической деятельности: 

изучение объекта, выдвижение цели, отбор 

содержания и средств для достижения цели, 

планирование работы, реализация с посто-

янной корректировкой, оценка результата. 

Тем самым конструирование педагогиче-

ского процесса служит основой повышения 

активности, самостоятельности студентов. 
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Реализация программ практики предпо-

лагает использование технологий, позво-

ляющих активизировать процессы личност-

но-профессионального самопознания само-

образования и саморазвития студентов, спо-

собствующих формированию индивидуаль-

ного стиля профессиональной деятельности 

(технологии педагогического сопровожде-

ния студента в процессе овладения опытом 

профессиональной педагогической деятель-

ности, технологии рефлексивного обучения, 

информационные технологии, современные 

оценочные технологии). 

Второе условие — ориентация препода-

вателей на новые профессиональные роли, 

отражающие новые структурные образова-

ния в вузе — службы сопровождения и кон-

сультирования.  

Необходимость создания новых органи-

зационных структур, способствующих по-

явлению новой ответственности преподава-

теля, обусловлена следующими причинами. 

Во-первых, студент, обучающийся в совре-

менном университете, сталкивается с необ-

ходимостью проектирования и реализации 

индивидуального образовательного мар-

шрута (условие первое). В связи с этим пе-

ред ним встают вопросы формирования ин-

дивидуального учебного плана, насыщения 

его дисциплинами группы «В», дисципли-

нами группы «С», перечень которых фор-

мируется не по факультету, а по универси-

тету в целом, и студент может испытывать 

затруднения при оценке возможностей того 

или иного курса, результаты освоения кото-

рого могут быть полезны для его собствен-

ного профессионального роста. Кроме того, 

университет предоставляет студенту воз-

можности обучения по различным про-

граммам дополнительного образования, 

способствующим повышению уровня обра-

зованности студента, возможно, компенси-

рующим недостатки предыдущих этапов 

обучения (например, обучение иностранно-

му языку или использованию информаци-

онных технологий) или расширяющих, уг-

лубляющих знания, умения в рамках осваи-

ваемой образовательной программы.  
Во-вторых, в новых условиях обучения 

увеличивается значимость и объемы само-
стоятельной работы студента по учебным 
предметам. Появляются новые виды само-
стоятельной работы, преподаватели исполь-
зуют новые формы ее организации, напри-
мер, поддержку студента в выполнении раз-
личных видов самостоятельной работы в 
рамках учебного предмета. Сегодня частич-
но функции тьютора осуществляются науч-
ными руководителями курсовых работ сту-
дентов, а также преподавателями, которые в 
существующих условиях организуют само-
стоятельную работу студентов через подго-
товку докладов и статей, осуществляют ру-
ководство индивидуальными и групповыми 
исследовательскими проектами и пр. Одна-
ко тьютор в современном вузе — это вполне 
самостоятельная необходимая должность с 
определенными функциями: 

− содействие студентам в ориентации 

содержания предметной области, выходя-

щей за рамки стандарта образования, но 

входящая в сферу индивидуальных интере-

сов студента; 

− контроль за выполнением учебных за-

даний, письменных работ; 

− консультация студенческим группам, 

выполняющим совместные групповые зада-

ния; 

− рекомендация студентам по эффек-

тивности обучения, возможно, с помощью 

информационно-коммуникативных техно-

логий; 

− рекомендация студентам по использо-

ванию информационной базы педагогиче-

ского опыта предметной области. 

Необходимо отметить, что в последнее 

время в педагогической науке прочно укре-

пляется понятие академического консульти-

рования. Проведенный анализ психолого-

педагогической литературы и образователь-

ной практики зарубежных университетов 

позволяет конкретизировать деятельность 
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академического консультанта и обозначить 

поле его ответственности: 

1) обсуждение и уточнение жизненных и 

профессиональных планов студентов; 

2) выявление желаний, потребностей, 

возможностей студента; 

3) сопровождение проектирования инди-

видуального образовательного маршрута; 

4) способствование разрешению про-

блем, возникающих в процессе обучения в 

университете; 

5) консультирование студентов об осо-

бенностях университетской жизни (о поли-

тике университета, о правилах нахождения 

в нем, об особенностях организации обра-

зовательного процесса в университете, о 

правах и обязанностях студентов, об универ-

ситетских службах и т. д.); 

6) осуществление обратной связи (от-

слеживание посещения, обсуждение про-

движений студентов, анализ возникших 

проблем); 

7) защита интересов студентов (под-

держка при появлении проблем, сопровож-

дение при их решении и представление ин-

тересов студента в университете и др.). 

Академический консультант может вы-

ступать в роли фасилитатора, советчика, 

учителя-наставника (ментора), направляю-

щего агента и адвоката.  

Выполняя различные роли, академиче-

ский консультант создает условия, способ-

ствующие тому, чтобы студенты научались 

самостоятельно находить интересующую 

их информацию, принимать решения, осу-

ществлять выбор согласно своим жизнен-

ным и профессиональным потребностям, 

собственным возможностям и возможно-

стям учебного заведения, разрешать про-

блемные ситуации, оценивать полученный 

опыт. Таким образом, основной ценностью 

академического консультирования предста-

ет студент и, в первую очередь, — его ус-

пех, прогресс и достижения, продвижение 

на следующий этап личностно-профес-

сионального развития посредством взаимо-

отношений между образовательной средой 

и индивидом, где академический консуль-

тант выступает в качестве связующего звена 

[4].  

Следовательно, именно с помощью ака-

демического консультирования студент нау-

чается самостоятельно и ответственно осу-

ществлять выбор, проектировать и реализо-

вывать свой индивидуальный образователь-

ный маршрут, что ставит студента в пози-

цию не исполнителя, а творца, который раз-

рабатывает путь своего развития — как 

профессионального, так и личностного. Бо-

лее того, студент научается нести ответст-

венность за самостоятельно принимаемые 

решения и осуществляемые изменения в 

своей деятельности, просчитывать возмож-

ные риски, разрабатывать пошаговый план 

действий, строить отношения на основе 

взаимопонимания и партнерства. Это пред-

полагает развитие критического мышления, 

рефлексии сложившего опыта деятельно-

сти, ситуации. Следовательно, благодаря 

академическому консультированию студент 

активизирует такие профессионально-

важные качества, как активность, инициа-

тивность, ответственность, самостоятель-

ность, выстраивает свою профессиональ-

ную перспективу, более того, академическое 

консультирование способствует становле-

нию профессиональной компетентности 

студента.  
Третье условие также связано с появле-

нием новых университетских структур, 
способствующих междисциплинарной ин-
теграции, проведением коллективных ис-
следований по актуальным проблемам обра-
зования. Одной из таких организационных 
мер может быть создание методического 
или научно-образовательного центра [3]. 
Такой центр имеет своей целью интеграцию 
общекультурной, общепрофесиональной и 
специальной подготовки, которая обеспечи-
вает как единство подхода к построению 
содержания подготовки, так и вариатив-
ность содержания в формах основных 
учебных курсов и спецкурсов по выбору, 
спецсеминаров, факультативов, в том числе 
межфакультетских и межкурсовых. 
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Трудность в реализации заключается в 

необходимости координации действий ка-

федр, обеспечивающих комплексное базо-

вое знание; в разработке программ про-

блемно-тематического и содержательного 

единства, в разработке обязательного обра-

зовательного минимума базовых знаний и в 

обеспечении возможности и потребности в 

их развитии. Преодоление этой трудности 

возможно при реализации создания команд 

преподавателей конкретной образователь-

ной программы во главе с директором про-

граммы.  

Команды преподавателей комплектуются 

из научных работников, преподавателей, 

специалистов технической поддержки, кон-

троля качества. Образовательная программа 

профессиональной подготовки в данном 

подходе становится целостным фрагментом 

деятельности факультета в случае слажен-

ной работы всех преподавателей, работаю-

щих в рамках образовательной программы.  

Новые условия, в которых приходится 

действовать факультетам, требуют основа-

тельного пересмотра традиционных схем 

управления. На факультете с подготовкой по 

нескольким специальностям, традиционная 

схема — декан и его заместители, выпол-

няющие свои управленческие функции в 

перерывах между занятиями — уже не мо-

жет быть эффективной. Требования, с кото-

рыми сталкиваются управленцы, связаны с 

гибкостью управления, с контролем качест-

ва, с координацией деятельности препода-

вателей в условиях расширения числа обра-

зовательных программ подготовки бакалав-

ров, программ дополнительного образова-

ния, проектных разработок. 

Итак, в современных условиях имеются 

предпосылки для изменения организацион-

ной структуры университета, которая обес-

печит эффективное сочетание управления 

по программам подготовки студентов (бака-

лавров, магистров), по дополнительным 

программам и другим проектам факультета 

с линейными (специализированными) под-

разделениями. В этом случае повышается 

ответственность всех субъектов образова-

ния за качество подготовки: линейная от-

ветственность (по вертикали) координато-

ров образовательных программ с ответст-

венностью (по горизонтали), возложенной 

на все специализированные подразделения 

(контроля качества, маркетинга, техниче-

ского обслуживания), участвующие в реали-

зации образовательной программы, а также 

на студентов, самостоятельно выстраиваю-

щих свой образовательный маршрут.  
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А. Б. Афанасьева 

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
В статье рассматривается этнокультурный компонент образования, его ста-

билизирующая роль в культурном поле социума и личности, современная образователь-

ная среда характеризуется поликультурной насыщенностью.  

Выстраивается структура содержания этнокультурного образования в узком и 

широком смыслах в совокупности этнокультурологического, лингвистического, поли-

этнического, историко-культурного, культурно-регионального, этнопсихологопедаго-

гического компонентов. Выявляются возможности его проектирования по ступеням 

обучения в системе общего и дополнительного образования в современной школе.  

 

Ключевые слова: этнокультурное образование, поликультурная образовательная 

среда, культурное поле социума и личности, содержание образования. 

 

 

А. Afanaseva 

 
ACTUALIZATION OF ETHNO-CULTURAL EDUCATION IN THE MULTICULTURAL 

ENVIRONMENT OF THE MODERN SCHOOL 
 

The ethno-cultural component of education, its stabilising role in the cultural area of 

society and of the personality, is regarded; the modern educational environment is charac-

terised by the multicultural saturation. 

A structure of the content of ethno-cultural education in the narrow and wide sense, in 

the unity of ethno-cultural, linguistic, multi-ethnic, historical -cultural, cultural-regional, 

etno-psychological-pedagogical components is constructed. The possibilities for its designing 

according to the stages of the system of basic and additional education at modern school are 

discussed.  

 

Keywords: Ethno-cultural education, multicultural educational environment, cultural 

area of society and personality, content of education. 

 

Актуальность исследования этнокуль-

турного образования обусловлена комплек-

сом противоречий социального, научного и 

практического характера. С развитием про-

цессов глобализации, с расширением 

средств коммуникации и информации в по-

стиндустриальном обществе усилилась тен-

денция унификации культурной жизни лю-

дей. В связи с этим возникла опасность ут-

раты этнокультурного разнообразия наро-

дов, их этнической идентичности, забвения 

истоков своей национальной культуры. 

Усиление полиэтничности в обществе и ак-

тивизация миграционных процессов обост-

рили проблему взаимоотношений этносов и 

воспитания толерантности. Как ответ на 

вызовы времени сформировалась и актуали-

зировалась потребность в этнокультурном 

образовании. Этнокультурный компонент 

образования является одним из важнейших 




