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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме поликультурной подготовки учителей. Рассматриваются 

теоретико-методологические положения этого процесса. В контексте подготовки учителей 
проанализированы сущность, предпосылки, методы, факторы и аспекты поликультурной 

педагогики. 

Ключевые слова: культура, учитель, поликультурность, поликультурная подготовка, образование. 

ПОЛІКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття присвячена проблемі полікультурної підготовки вчителів. Розглядаються теоретико-

методологічні положення цього процесу. У контексті підготовки вчителів проаналізовані сутність, 
передумови, методи, фактори й аспекти полікультурної педагогіки. 

Ключові слова: культура, вчитель, полікультурність, полікультурна підготовка, освіта. 

POLYCULTURAL PREPARING OF TEACHERS: 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TERMS 

The article is devoted to a problem of polycultural preparation teachers. The theoretical-methodological 

basics of this process are considered. In a context of preparation teachers formation the essence, 
preconditions, methods, factors and aspects of polycultural education were analyzed. 

Keywords: culture, teacher, polyculturalness, polycultural preparation, education. 

Современные преобразования в мире изменили инфраструктуру общества в сторону его 

демократичности и поликультурности, что активизировало национальное самосознание этносов, 
определило потребность в новом мировоззрении, направленном на интеграцию культуры народов с 

целью их дальнейшего сближения и духовного обогащения [1, 2,[3].  

На сегодняшний день возникла острая проблема подготовки учителей, выражающаяся в 
потребности в системном поликультурном образовании. Поликультурная региональная система 

образования должна решать, прежде всего, проблемы регулирования этнокультурных отношений и 
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стабилизации межэтнического сотрудничества [4]. 

В связи с насущной практической актуальностью современного многокомпонентного 

образования в межкультурном образовательном пространстве на передний план выходит проблема 
поликультурной подготовки учителей. В связи с этим целью данной статьи является выделение и 

анализ основных теоретико-педагогических положений и основ построения образовательной 

поликультурной подготовки учителей. 

Также следует отметить, что включение регионального компонента в содержание образования 
обусловлено рядом причин, среди которых выделяются: деидеологизация общества, новый подход к 

процессу обучения, гуманизация образования, ориентация на развитие личности, формирование 

человека не столько как носителя знаний, сколько как человека культуры (желание познать мир, в 
котором живешь, который тебя окружает), осознание этнокультурных традиций данного региона. 

Поликультурные образовательные учреждения, будучи транслятором языков и культур, 

объективно должны выступать консолидирующим и, более того, системообразующим фактором, как 

для собственного этноса, так и для всего полиэтнического сообщества в целом. Это функциональное 
единство и обуславливает необходимость сопряжение этнонациональных аспектов образовательной 

политики и государственной политики в целом. 

Для реализации принципов поликультурного образования необходимо разработать 
общеобразовательные программы специфического содержания гуманитарного образования, 

выстроенного на поликультурной основе с использованием принципов диалога культур и 

сопоставительного анализа, межкультурного взаимодействия, формирования у обучающихся 
коммуникабельности и толерантности, исключающих национализм, сепаратизм, ксенофобию. Это 

выполнимо при государственной поддержке обучающихся в получении качественного образования с 

учетом специфики языковой и этнокультурной среды на всех ступенях обучения, повышения уровня 

профессиональной подготовки и квалификации педагогических кадров для поликультурных 
образовательных учреждений, научно-теоретической и методической разработки проблем  

поликультурного образования. 

В этих условиях педагогическая наука призвана с опережением реагировать на изменение 
ценностей и целей образования путем разработки и проектирования поликультурного образования, 

нацеленного на знакомство учащихся с первого класса с многообразием обычаев, традиций, норм 

поведения, формирование у них способности к принятию разных культур и бережного к ним 
отношения, толерантности, а также на развитие у них навыков общения и сотрудничества с людьми 

разных поколений, языков и менталитетов. 

Данные обстоятельства выдвигают перед школами стран, республик, регионов, городов и сел 

конкретные задачи создания образовательных программ, учитывающих социально-экономические, 
духовно-нравственные, этническо-национальные, культурно-исторические, языковые и другие 

специфические особенности конкретных областей, краев, регионов.  

Общеобразовательные школы Одесской области, в которых находятся более 38 
представителей разных культур, – это поликультурные системы, в которых осуществляется процесс 

освоения школьниками разнообразных культурных ценностей, населяющих этот край народов, 

посредством внедрения принципов культуросообразности, билингвального образования [5]. 

Наиважнейшими задачами современного образования являются разработка новой 
педагогической парадигмы XXI века – проектирование поликультурного образования на всех этапах 

обучения и актуализация проблемы подготовки учителя, готового к работе в поликультурной школе, 

где поликультурность становится неотъемлемым компонентом профессиональной компетентности 
учителя начальных классов. 

Учитель начального образования должен знать, как ввести маленького человека в мир 

культуры, в мир познания поликультурной среды, как помочь ему познать культурное многообразие 
мира, страны, этнической группы, как пробудить и утвердить в его душе доброжелательные, 

гуманные отношения между людьми, представляющими различные культуры, религии, традиции. 

Учитель начальных классов обязан обладать навыками воспитания у детей человеческого 

достоинства, веры в доброе человеческое начало, безграничную любовь к родной земле. В научных 
исследованиях и практике начального образования рассматриваются и реализуются различные 

концепции его вариативности, в том числе предопределяющие основы вхождения ребенка в мир 

современной развивающейся культуры [6]. 
Развитие поликультурного образования в начальной школе обусловлено сложными 

обстоятельствами сегодняшней жизни младшего школьника, в которой он подвергается воздействию 
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множества типов культуры. Зачастую ребенок оказывается погруженным в среду, вовлекающую его в 

мир культа и агрессии, безудержных развлечений. Поэтому перед современным университарным 

педагогическим образованием стоит задача совершенствования процесса теоретической и 
практической подготовки учителя начальных классов поликультурной школы на основе новых 

требований педагогической науки – формирование человека культуры. 

В современной начальной школе содержание образования задается государственными 

образовательными стандартами, в которых поликультурная направленность все еще не выступает 
системообразующей [7]. В сложившейся ситуации возрастает роль учителя, способного сделать 

содержание образования и его организацию поликультурным, в связи с чем задача подготовки 

поликультурно ориентированного учителя становится особенно актуальной. Особую значимость эта 
задача приобретает для учителя начальных классов, который обеспечивает вхождение младшего 

школьника в наиболее сензитивный период его социального и личностного развития в сложный 

современный поликультурный мир, где он должен обладать развитым чувством понимания и 

уважения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, 
верований, убеждений. 

В теории и практике подготовки будущего учителя начальной школы все еще недостаточно 

разработаны поликультурные аспекты и направленность содержания университарного образования, 
хотя их решение является особо востребованным современной и будущей поликультурной школой 

[8]. Таким образом, актуальность проблемы разработки теоретических основ поликультурной 

подготовки учителя начальных классов обусловлена необходимостью изучения особенностей 
взаимосвязей культуры и образования, выявления структуры поликультурной компетенции будущего 

учителя начальной школы, определения содержательных доминант в его подготовке и значимостью в 

практическом плане для регионального университета, апробации и реализации образовательных 

программ, имеющих поликультурную направленность. 
Поликулътурность становится необходимым компонентом профессиональной компетентности 

учителя. Он должен уметь работать в поликультурном образовательном пространстве с различными в 

культурном отношении людьми и проявлять к ним уважение. К отдельным аспектам поликультурной 
подготовки учителя начальной школы в классическом университете относятся: теоретическое 

обоснование и практическая апробация поликультурного содержания учебных дисциплин, 

определяющая мультикультурную информацию картины мира, мир отечественной культуры и мир 
культуры ребенка; осуществление взаимосвязи культуры и образования, выраженное в принципе 

поликультурности, который определяет отражение в учебном материале гуманистических идей 

свободы и ненасилия, характеристику уникальных этнических, самобытных национальных черт в 

культурах народов отечества, позволяющих жить в мире, согласии, терпимости, гармонии; 
проектирование целостного содержания педагогического процесса, нацеленного на подготовку 

поликультурно-ориентированного учителя начального образования и апробация технологий его 

реализации [9]. 
Теоретико-методологической основой будущих исследований проблемы подготовки 

поликультурно ориентированного учителя могут являются: 

– теоретические положения о сущности и предназначении культуры (М.М. Бахтин, B.C. 

Библер, Г. Гессе, Б.С. Ерасов, М.К. Мамардашвили, П.А. Сорокин и др.); 
– теоретические положения о взаимосвязи культуры и образования (В.П. Зинченко, М.С. 

Каган, Н.Б. Крылова, В.М. Розин и др.); 

– концепция целенаправленной подготовки учителя инновационного типа (Е.В. Бондаревская, 
А.А. Греков, В.И. Дальничук, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, В.Т. Фоменко и др.); 

– концепция профессиональной деятельности учителя в поликультурном образовании (Ю.С. 

Давыдов, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова, М.Н. Кузьмин, Л.Т. Ткач и др.); 
– методологические и дидактические основы подготовки учителя начальной школы (М.А. 

Бантова, В.Г. Горецкий, Н.Ф. Голованова, М.Р. Львов, Н.С. Рождественский, Т.Г. Рамзаев, Н.Н. 

Светловская и др.); 

– концепция начального образования (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И. Берлянд, В. Левин, М. 
Новицкая, Д.Б. Эльконин и др.); 

– сущность диалога культур как способ проектирования содержания и организации 

поликультурного образования (М.М. Бахтин, B.C. Библер, М.Н. Певзнер и др.). 
Главная задача педагогических кафедр – с опережением реагировать на изменение ценностей 

и целей образования путем разработки и проектирования содержания поликультурного образования 
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учителя начальных классов, который смог бы успешно: знакомить учащихся начиная с первого класса 

с культурой своего и проживающих рядом народов, с мировой общечеловеческой культурой, с 

многообразием обычаев, традиций, норм поведения людей разных культур и формировать у них 
толерантность, способность к принятию и бережному отношению к разным культурам, навыки 

общения и сотрудничества с людьми разных поколений, культур, языков, религий и менталитетов 

[10]. 

Такая образовательная политика может быть осуществлена при выполнении следующих 
условий: в содержании учебных дисциплин должны быть выделены такие доминанты, как 

мультикультурная информационная картина мира, мир отечественной культуры и мир культуры 

ребенка; должна осуществляться взаимосвязь культуры и образования, выраженная в 
культурологических принципах субъективного обретения культурного опыта, поликультурного 

образования, самоопределения в культуре, открытости, толерантности и креативности познания мира 

культуры [11]. 

С этой целью необходимо: теоретически и практически обосновать инновационные 
технологии взаимосвязи культуры образования в процессе педагогической подготовки учителя 

начальной поликультурной школы; выявить содержательные доминанты подготовки учителя 

начальной школы, отражающие еѐ культурологическую направленность; раскрыть сущность 
поликультурной компетенции как образовательного результата в подготовке будущего учителя и 

определить критерии и показатели еѐ сформированности; апробировать конкретные технологии 

реализации совершенствования теоретической и практической подготовки учителя начальных 
классов, таких как модернизация образовательных программ, с учетом культурологических аспектов 

и поликультурности в подготовке учителя начальной школы; ввести комплексы новых учебных 

курсов («Общие основы русской, молдавской, украинской культуры», «Культура Причерноморья как 

предмет содержания образования младших школьников», «Человек и его семья, род», «Человек и 
культура, история его народа»); разработать методические пособия учебных курсов, имеющие 

культурологическую и поликультурную направленность и обеспечивающие внутрипредметную и 

межпредметную интеграцию знаний; выявить ряд диагностических методик, определяющих степень 
сформированности поликультурной грамотности студентов и учителей начальных классов для 

повышения их квалификации [12]. 

Для успешного решения вышеназванных задач необходимо разработать концепцию 
инновационного проекта поликультурного образования в начальных классах конкретной школы, 

учитывая особенности региона (исторические, национальные, культурные, эколого-климатические, 

экономические, социальные, религиозные, трудовые, научно-образовательный потенциал, духовные 

приоритеты, трудовые традиции, менталитет населения). Исходя из данной концепции, поли-
культурную школу следует рассматривать как объективно существующую социальную 

педагогическую систему, способствующую интериоризации национальной, этнической, 

межнациональной культуры, формированию общечеловеческих и национальных ценностей 
посредством поликультурного образования. Ее структурными компонентами являются 

поликультурный, многонациональный коллектив учащихся, многокультурный состав педагогического 

коллектива, кросскультурный характер педагогического процесса, социокультурная среда 

общеобразовательного учреждения. 
Проект целенаправленного педагогического процесса в поликультурной начальной школе 

представляет собой систему, которая включает инновационный учебный процесс, воспитательную 

деятельность, работу педагогического совета и социума на принципах поликультурности, 
культуросообразности, диалога культур и личностно-ориентированного педагогического 

взаимодействия. 

Несмотря на то, что поликультуризм не является и не может быть отдельным учебным 
предметом, мы считаем, что в поликультурной школе все содержание учебно-воспитательной работы 

должно основываться на принципе поликультурности, с обязательным проектированием на уровне 

регионов нового содержания образования, адаптированного к поликультурному образовательному 

пространству с различным языковым, культурным и духовным полиэтническим составом учащихся. 
Особенно сложно проектировать поликультурный процесс учителю начального образования, 

так как он один работает с учащимися различных культур, являясь иногда представителем другой 

культуры. Такой учитель должен обладать высокой культурой, логической компетенцией, 
готовностью к поликультурной идентификации на принципе многообразия мира культуры и 

овладением различных способов взаимосвязи с ней. При этом проектирование в начальных классах 
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основывается на результате соотношения личности самого учителя, его опыта с предлагаемым 

социально-культурным опытом, выборе своих ценностных оснований, личном отношении к 

существующей картине мира, а также преобразовании собственного мира культуры и отражении его в 
профессиональной деятельности (в старших классах этот процесс проходит под влиянием группы 

учителей в результате внутрипредметной и межпредметной интеграции). 

В начальных классах возможна интеграция учителей параллельных классов для 

проектирования поликультурного образования с отражением многокультурной картины мира, 
многообразия культурологических концепций и версий, ценностей, образов, координат и кодов 

национальных культур своего региона, различных стран и народов. Для этого необходимо: выяснить и 

раскрыть особенности эффективности проектирования педагогического процесса начального 
образования как проектной парадигмы; повысить уровень подготовки педагогов к проектированию 

поликультурного педагогического процесса в начальных классах; подготовить поликультурно 

ориентированного учителя к деятельности в начальной поликультурной школе, умеющего 

органически демонстрировать школьникам связь между культурами, не выделяя приоритет, 
преимущество культуры одного народа над культурой других. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что унижение представителей другой 

культуры, порождает такие негативные качества, как национализм, шовинизм, ненависть, что в 
результате усиливает межнациональную рознь. 

Главную роль в подготовке будущего поликультурного учителя начальной школы следует 

отводить педагогической практике, в процессе которой формируется творческое и практическое 
мышление будущего учителя, приобретается педагогический опыт и происходит освоение и 

совершенствование инструментария профессиональной поликультурной педагогической 

деятельности. 

В этой связи целесообразно ввести непрерывную педагогическую практику с I курса, 
совершенствовать работу в базовых поликультурных школах университета, приглашать лучших 

учителей начальных классов для ведения практических и лабораторных работ со студентами по 

педагогике, возрастной психологии и методике преподавания. 
Для реализации приоритетных направлений поликультурной подготовки педагогических 

кадров необходимо обновление концепции развития образования на поликультурной основе для 

различных этнокультурных регионов; разработка экспериментального варианта примерного учебного 
плана, программ с этнокультурным, региональным компонентом; разработка методологии и методики 

построения учебников на основе принципа диалога культур; разработка нового содержания 

образования предметов гуманитарного цикла на культурологической, билингвальной основе; 

разработка государственного заказа на повышение квалификации педагогических работников 
поликультурных образовательных учреждений; создание библиотеки учебно-методической 

литературы, включающую научную, учебно-методическую и справочную литературу, периодические 

издания по проблемам поликультурного образования с этнокультурным региональным компонентом с 
обучением на родном и других языках; разработка процедуры аттестации педагогических работников 

образовательных поликультурных учреждений. 
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ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ  

ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ПОНЯТТЯ Й СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
Дослідження правового менталітету в країні, що стала на дорогу будівництва правової 

держави і цивільного суспільства ще довго будуть актуальними і своєчасними. Автор пропонує свій 

образ правового менталітету, що сформувався в процесі, як аналітичної роботи з філософсько-
правовими джерелами, так і практичної роботи юристом. 

Ключові слова: правова ментальність, правова свідомість, позитивно-правова 

ментальність, природничо-правова ментальність. 
 

ПРАВОВОЙ МЕНТАЛИТЕТ  

КАК ФИЛОСОФСКОЕ ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Исследования правового менталитета в стране, ставшей на путь строительства правового 
государства и гражданского общества, еще долго будут актуальными и своевременными. Автор 

предлагает свой образ правового менталитета, сформировавшийся в процессе как  аналитической 

работы с философско-правовыми источниками, так и практической работы юристом. 
Ключевые слова: правовая ментальность, правовое сознание, позитивно-правовая 

ментальность, естественно-правовая ментальность. 

 

LEGAL MENTALITY 

AS PHILOSOPHICAL CONCEPT AND SOCIAL PHENOMENON 

 

Researches of legal mentality are in a country, becoming on the way of building of the legal state and 
civil society yet long will be actual and timely. An author offers the appearance of legal mentality, formed in 

the process of both analytical work with philosophical-legal sources and practical working as a lawyer. 

Keywords: legal mentality, legal consciousness, positive mentality, natural mentality. 

 

В умовах поглиблення кризи очевидною представляється неефективність багатьох проведених 

реформ у сфері державно-правового будівництва, більшості управлінських рішень, прийнятих для  

вітчизняних умов, найчастіше без співвідношення із правовим менталітетом того або іншого його 
носія (індивіда, соціальної групи, народу, етносу, нації). Це приводить до того, що сьогодні 

спостерігається дестабілізація політичної й правової системи, відторгнення українців від законів, 

інститутів влади, держави, і як результат - низький рівень правосвідомості й правової культури, 
розгул злочинності. У зв'язку  з цим представляється особливо актуальним звертання до проблеми  

філософського осмислення правової ментальності як  унікального соціального явища, що має свою 
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