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РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОПЫТ СИБИРСКОГО РЕГИОНА*

О.Г. Смолянинова, Е.А. Безызвестных 

Аннотация. В статье описаны различные подходы определения сти-
лей деятельности современного педагога в условиях образовательной 
интеграции, продемонстрированы образовательные технологии как 
возможного ресурса образовательной интеграции. Представлена мо-
дель адаптации к поликультурной образовательной среде, сформули-
рована роль педагога в совершенствовании системы непрерывного по-
ликультурного образования, проанализированы результаты психоло-
го-педагогических и социологических исследований, используемых в 
рамках реализации проекта РГНФ.

Ключевые слова: поликультурная компетентность, стили деятель-
ности педагога, образовательные технологии, образовательная ин-
теграция, непрерывное образование в течение всей жизни. 

DEVELOPMENT OF MODERN TEACHER’S POLY-CULTURAL 
COMPETENCE IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS POLY-CULTURAL 
EDUCATION: EXPERIENCE OF THE SIBERIAN REGION

O.G. Smolyaninova, E.A. Bezyzvestnykh

Abstract. The article describes different approaches of style definition re-
garding the activity of a modern teacher within the process of educational 
integration, demonstrates educational technologies as a possible resource of 
learning integration and presents a model of adaptation to the multicultural 
learning environment. The article defines the role of teachers in improving 

* При написании статьи использованы результаты исследований, полученные 
при поддержке РГНФ в рамках научного проекта «Развитие научно-образовательно-
го комплекса Красноярского края средствами электронной платформы непрерывного 
образования (PL2S)» №16-16-24005.
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the continuous multi-cultural education, analyzes the results of psychologi-
cal, pedagogical and sociological studies used within the framework of the 
Russian Humanitarian Scientific Fund.

Keywords: poly-cultural competence, teaching styles, educational technol-
ogy, educational integration, continuous life-long learning.

Современное общество характе-
ризуется активным развитием 

инновационных процессов, значимо-
стью конструктивного межличност-
ного диалога в условиях поликуль-
турного образования [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
Кроме того, на законодательном 
уровне декларируется приоритеты 
адаптивных процессов и образова-
тельной интеграции в современной 
образовательной среде. обратимся к 
некоторым документам.

В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (см. http://
минобрнауки.рф/документы/2974) пе-
речислены основные принципы госу-
дарственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере об-
разования (ст. 3), среди них: «обеспе-
чение права каждого человека на об-
разование, недопустимость дискрими-
нации в сфере образования», «гуманис-
тический характер образования, прио-
ритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаи-
моуважения, трудолюбия, гражданст-
венности, патриотизма, ответственно-
сти, правовой культуры», «единство 
образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях 
многонационального государства», 
«создание благоприятных условий 

для интеграции системы образова-
ния Российской Федерации с систе-
мами образования других государств 
на равноправной и взаимовыгодной 
основе», «обеспечение права на обра-
зование в течение всей жизни в соот-
ветствии с потребностями личности, 
адаптивность системы образования к 
уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам 
человека».

В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. 
(см. http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus0 
06.pdf) одним из вызовов обозначено 
возрастание роли человеческого ка-
питала как основного фактора эконо-
мического развития. При этом уро-
вень конкурентоспособности совре-
менной инновационной экономики в 
значительной степени определяется 
качеством профессиональных кад-
ров, уровнем их социализации и мо-
бильности.

В Концепции социально-экономи-
ческого развития РФ до 2030 г. (см. 
http://government.ru/media/files/41d45 
7592e04b76338b7.pdf) обозначено, что 
развитие сферы образования, наме-
ченное на период до 2030 г., должно 
быть ориентировано на повышение 
доступности и качества образования, 
подготовку квалифицированных ка-
дров всех уровней профессионально-
го образования, способных быстро ре-
агировать на запросы рынка труда, 
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повышать уровень своей квалифика-
ции в течение всей жизни, использо-
вать свои знания, навыки и компе-
тенции, полученные в процессе об-
учения. Поли ти ка в сфере образова-
ния на период до 2030 г. основывает-
ся на Кон цепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос-
сий ской Федерации на период до 
2020 г., а также руководствуется за-
дачами, поставленными Прези ден-
том Рос сийской Фе де ра ции В.В. Пу-
ти ным в указах от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государст-
венной политики в области образова-
ния и науки» и № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики». Среди основ-
ных направлений развития профес-
сионального образования, обозначен-
ных в этой Концепции, в прогнозный 
период предусмотрены: «модерниза-
ция содержания и технологий про-
фессионального образования для 
обес печения их соответствия требова-
ниям современной экономики и изме-
няющимся запросам населения», 
«фор мирование системы непрерывно-
го образования, позволяющей вы-
страивать гибкие (модульные) траек-
тории освоения новых компетенций, 
как по запросам населения, так и по 
заказу компаний», «интернационали-
зация российского высшего образова-
ния и расширение экспорта россий-
ских образовательных услуг». 

В сибирском регионе в проекте 
«Стратегии развития Красноярского 
края до 2030 года» (см.: http://www.
krskstate.ru/2030/plan) отмечено, что 
«сегодняшние дети и подростки – это 
наиболее социально активная часть 
общества и кадровый потенциал эко-
номики следующих десятилетий. Пе-
ре ход к экономике нового типа, эконо-

мике инноваций требует формиро-
вания качественно нового типа лич-
ности – профессионала, обладающего 
творческим складом ума, способно-
стью к самообучению, ответствен-
ностью, свободой мышления, высокой 
степенью адаптивности и професси-
онализмом. Именно поэтому в пред-
стоящие годы сфера образования 
должна стать объектом пристального 
внимания и активного развития». 
Одной из основных характеристик си-
стемы образования края к 2030 г. 
должна стать «непрерывность и адап-
тивность – возможность для челове-
ка с учетом уровня его подготовки, осо-
бенностей развития, способностей и 
интересов получать образование в те-
чение всей жизни на основе выстроен-
ных долговременных кооперацион-
ных связей между организациями об-
щего, дополнительного и профессио-
нального образования».

В ФГОС НОО, ООО, СОО и проек-
те Стратегии социально-экономиче-
ского развития Красноярского края до 
2030 г. (см. http://www.zakon.krskstate.
ru/0/doc/22443) учтены запросы госу-
дарства, работодателей, семьи, в них 
обозначены новые образовательные 
результаты учащихся, которые зна-
чительно превосходят привычные для 
педагогов образовательных организа-
ций, всей системы образования ориен-
тиры [7]: метапредметные и личност-
ные результаты, креативность, способ-
ность к обучению, ответственность, 
свобода мышления, высокая степень 
адаптивности.

По данным всероссийского иссле-
дования, проведенном в 2016 г. [8], за-
прос родителей связан с получением 
разностороннего образования, кото-
рое не ограничивается школьными 
уроками. Так, 58,8% опрошенных ро-
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дителей связывают его с возможно-
стью обучения по углубленным про-
граммам, 57% – с возможностью уча-
стия школьников в проектах и иссле-
дованиях, 50,2% – с выбором профиля 
обучения по индивидуальному плану.

Кроме того, результаты опроса ро-
дителей: «Образовательные учрежде-
ния в РФ: что такое “хорошо”, 2016 г.» 
[7] показали, что при оценке деятель-
ности общеобразовательных органи-
заций в целом приоритеты родителей 
распределяются следующим образом: 
уровень профессионализма педагога 
(70,9%); место расположения школы 
(66,4%); организация образовательно-
го процесса (54,6%); уровень учебных 
результатов (51%). Эти данные под-
тверждают тот факт, что родители 
связывают уровень профессионализ-
ма педагога с образовательными ре-
зультатами своих детей. Уровень про-
фессионализма современного педаго-
га связан с развитием его ключевых 
компетенций, в том числе и поли-
культурной компетенции. Особенно 
актуальной для профессиональной 
деятельности педагога в многонацио-
нальных и поликонфессиональных 
регионах России, к которым относит-
ся и Красноярский край. На его тер-
ритории проживают представители 
159 национальностей (2002 г. – 137, 
1989 г. – 124) (см. на сайте админист-
рации Красноярского края http://
www.zakon.krskstate.ru/0/doc/22443).

Обратимся к определению поли-
культурной компетентности педаго-
га. Данный феномен имеет различ-
ное толкование. Для определения 
педагогических аспектов его содер-
жания, опираясь на современное по-
нимание поликультурности совре-
менного общества и образования, 
межпарадигмальности, толерантно-

сти и межкультурной коммуникации 
[1; 4; 6; 9; 10; 11], выделим следую-
щие составляющие «поликультурной 
компетентности педагога»:

 ● осознание поликультурных осо-
бенностей образовательной среды (в 
первую очередь обучающихся), свя-
занных с национально-религиозной, 
возрастной, гендерной и иной при-
надлежностью, уважительное отно-
шение к ним;

 ● умение действовать сообразно 
культурным особенностям субъектов 
педагогической деятельности, сохра-
няя при этом собственную культур-
ную идентичность;

 ● способность организовать кон-
структивное межкультурное взаимо-
действие в коллективе и использо-
вать межкультурные различия для 
обогащения личного культурного 
опыта субъектов взаимодействия;

 ● знание и учет психологических 
особенностей восприятия и поведе-
ния личности, обусловленных ее 
культурной принадлежностью;

 ● способность обеспечивать по-
ликультурную направленность учеб-
но-воспитательного процесса, про-
гнозировать, предупреждать и раз-
решать межкультурные конфликты 
в коллективе и т.д.

Различные определения россий-
ских и зарубежных исследователей 
поликультурной компетентности пе-
дагога для удобства представлены в 
виде таблицы (см. табл. 1). Конечно, 
данные определения нельзя считать 
исчерпывающими, они лишь демон-
стрируют сущностные элементы в 
методологических подходах и толко-
ваниях этого сложного феномена в 
мировой педагогической практике.

В качестве базового для исследова-
ния вышеуказанных проблем, автора-
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ми данной статьи было принято следу-
ющее определение: «поликультурная 
компетентность педагога – это способ-
ность и готовность педагога (учителя, 
классного руководителя, школьного 
администратора) к решению професси-

ональных педагогических задач, на-
правленных на осуществление взаимо-
действия с субъектами образования и 
представителями этнических обществ, 
создание ассоциаций на принципах то-
лерантности, а также педагогической 

Таблица 1
Определение поликультурной компетентности педагога

Авторы Содержание определения

А.М. Хупсарокова, 
Ф.П. Хакунова

Интегративное личностно-профессиональное качество, 
обусловливающее его способность эффективно участвовать в 
социальных процессах поликультурного общества, осуществлять 
межкультурное взаимодействие, учитывать поликультурный 
состав субъектов профессиональной деятельности и 
использовать его характеристики и особенности для решения 
педагогических задач, осуществлять поликультурное воспитание 
учащихся [11]

Т.В. Болотина, 
И.А. Мишина

Система практико-ориентированных знаний 
(систематизированных, фундаментальных, имеющих 
методологический и рефлексивный характер), навыков, умений, 
понимания ситуаций и проблем, мотиваций, готовности к видам 
и ролям деятельности в поликультурной среде средствами 
межкультурного диалога [12]

Н.П. Филатов Сложное интегративное качество, отражающее осведомленность 
в содержании, средствах и способах взаимодействия с миром 
культуры, реализующееся в способности свободно 
ориентироваться в поликультурном мире, понимать его ценности 
и смыслы, воплощая их в достойных образцах цивилизованного 
поведения в процессе позитивного взаимодействия с 
представителями разных культур (национальностей, рас, 
верований, социальных групп) [13]

И.В. Васютенкова Готовность и способность учителя осуществлять воспитание 
ребенка как человека культуры в ходе поликультурного 
образовательного процесса, при этом осознавая его значимость 
как существенного компонента системы культурологического 
личностноориентированного образования, основанной на 
принципах природосообразности, культуросообразности, 
индивидуально-личностного подхода, ценностно-смыслового 
подхода, сотрудничества [14]

MT Talib (2005) Понимание, сопереживание, критическое отношение к работе и 
различным видам деятельности, позволяет предотвращать 
маргинализацию учеников [15]

Jokikokko (2005)  Три различных составляющих: 1. собственно этическая 
направленность, т. е. осознание личных ценностей, 
предрассудков и установок, выбор верного способа мышления и 
действия в межкультурных ситуациях; 2. этическая ориентация на 
эффективную коммуникацию, как специфическая межличностная 
характеристика, необходимая для каждого человека; 3. 
педагогическая направленность, т. е. способность педагога 
эффективно действовать в различных поликультурных ситуациях, 
в том числе стрессовых [16]
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поддержки учащихся разных нацио-
нальностей в социокультурном про-
странстве школы, в условиях развития 
поликультурного общества».

Согласно содержанию международ-
ных документов, материалов ЮНЕСКО, 
касающихся обновления содержания 
образования, поликультурная компе-
тентность относится к основополагаю-
щим компетентнос тям современного 
человека. Так, например, в докладе 
международной комиссии по образо-
ванию для XXI века «Образование: 
сокрытое сокровище» Жак Делор 
определил глобальные компетентно-
сти – «столпы», на которых основыва-
ется образование: научиться позна-
вать, научиться делать, научиться 
жить вместе, научиться жить [17].

Отметим, что в определении по-
ликультурной компетентности педа-
гога исследователем Жокикокко вы-
делено три значимых составляющих, 
которые включают определенный 
способ мышления и действия в меж-
культурных ситуациях, а также меж-
личностную характеристику, то есть 
индивидуальный стиль деятельнос-
ти педагога в поликультурной обра-
зовательной среде. Сегодня пробле-
ма развития личности педагога в 
поликультурном профессионально-
образовательном пространстве отно-
сится к числу недостаточно разрабо-
танных как в построении концепту-
альных моделей данного феномена, 
так и в определении рекомендаций 
для существующей практики обра-
зования.

Поликультурность и гуманиза-
ция системы образования [1-6; 10; 
18; 19], характеризующие современ-
ный этап ее развития, предъявляет 
высокие требования к общей и про-
фессиональной подготовке педагоги-

ческих кадров, к проявлению их 
творческой индивидуальности.

Индивидуальный стиль деятель-
ности – одна из важных характери-
стик процесса индивидуализации 
педагогического труда. По мнению 
М.Г. Синяковой [19], наличие своего 
стиля у профессионала свидетельству-
ет, с одной стороны, о его приспособле-
нии к объективно заданной структуре 
профессиональной деятельности, а с 
другой – о максимально возможном 
раскрытии своей индивидуальности. 
Отметим, что при определении содер-
жания поликультурной компетентно-
сти многие исследователи обозначают 
значимость личностно-ориентирован-
ного педагогического взаимодействия 
между субъектами образования. Ос-
нов ные его характеристики представ-
лены нами графически (см. рис. 1).

Таким образом, можно выделить 
следующие функции педагогического 
взаимодействия: мотивационная; об ра-
зовательная (обучение и воспитание); 
развивающая; фасилитационная.

В условиях личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия значимой 
становится фасилитационная функ-
ция. Фасилитация (от англ. Fasility – 
благоприятные условия) – усиление 
доминантных реакций, действий в 
присутствии других людей – наблю-
дателей и содеятелей. Педагогическая 
фасилитация – это усиление продук-
тивности образования (обучения, 
воспитания) и развитие субъектов 
профессиональ но-пе да гогического про-
цесса за счет их особого стиля обще-
ния и личности педагога [20].

К. Роджерс [21] выделил три усло-
вия гуманизации любых межличност-
ных отношений, обеспечивающих кон-
структивные личностные изменения: 
1) безоценочное позитивное приня-
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тие другого человека; 2) активное эм-
патийное слушание; 3) конгруэнтное 
(адекватное, подлинное и искреннее) 
самовыражение в общении. Россий-
ский исследователь В.Н. Смирнов [22] 
отмечает, что феномен фасилитации 
возникает только в том случае, если 
педагог является авторитетным, рефе-
рентным, признанным. В результате 
педагогического взаимодействия воз-
никают различные психологические 
новообразования личностного и меж-
личностного характера, которые при-
нято называть изменениями, эффек-
тами или феноменами. Они могут 
иметь конструктивный (развиваю-
щий) и деструктивный (разрушаю-
щий) характер [19]. Одним из значи-
мых конструктивных феноменов педа-
гогического взаимодействия в поли-
культурной среде является психологи-
ческий статус личности, который ха-
рактеризует: 

 ● реальное место обучающегося 
в системе межличностных и поли-
культурных отношений;

 ● положение в учебной группе, 
семье, группах сверстников, которое 
он приписывает самому себе;

 ● потребность в построении себя 
как личности, в самосовершенство-
вании. 

Именно педагогическое влияние 
позволяет учащемуся осознать не-
совпадение Я-реального и Я-иде аль-
но го, без чего невозможно развитие. 
Таким образом, феномен авторитета 
педагога имеет особое значение в 
реа лизации используемых им стра-
тегий педагогического поликультур-
ного взаимодействия и успешной 
образовательной интеграции. 

Далее рассмотрим индивидуаль-
ный стиль деятельности педагога как 
один из ресурсов образовательной ин-
теграции. Следует отметить, что осно-
вы феномена интеграции в образова-
нии зародились еще в XVII веке. 
Я.А. Коменский [23], философ-гума-
нист, общественный деятель, одним из 
первых попытался привести в систему 
объективные закономерности воспита-
ния и обучения, разрешить вопросы, 
на которые не смогла дать ответа дей-
ствующая система в педагогике. Он 
призывал обогащать сознание учаще-
гося, знакомя его с предметами и явле-
ниями чувственно воспринимаемого 
мира. Он видел перспективным обра-
зование, при котором учащемуся пре-
доставляется целостная картина мира. 
Коменский писал: «Все, что находится 
во взаимной связи, должно препода-
ваться в такой же связи».

Личностно-ориентированное педагогическое 
взаимодействие в поликультурной образовательной 

среде 

Создание условий 
для развития 

учебно-
профессиональной 

мотивации у 
каждого обучаемого 

Развитие толерантности 
у обучаемых и 

повышение 
профессионально-
педагогического 

потенциала у педагога

Обучение в ситуации 
сотрудничества,

со-взаимодействия 
со всеми 

Достижение целей
и задач 

поликультурного 
продуктивного 

образования обучающимися

Рис. 1.  Личностноориентированное взаимодействие  
в поликультурной образовательной среде
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Одним из первых исследовате-
лей, кто попытался обосновать необ-
ходимость интеграции в педагогиче-
ском процессе, стал И.Ф. Гербарт, 
выделивший четыре ступени в об-
учении: ясность, ассоциация, систе-
ма и метод. Если первые две ступени 
Гербарта были направлены на при-
об ретение знания, то две последние 
были призваны привести в связь то, 
что было усвоено ранее и «составить 
своеобразный мостик для овладения 
новыми знаниями». Ученый отме-
чал, что «область умственной среды» 
проявляется в способности воспроиз-
вести ранее усвоенные знания в свя-
зи с теми, которые усваиваются [23].

В данный момент в педагогике 
под интеграцией понимается выс-
шая форма выражения единства це-
лей, принципов и содержания орга-
низации процесса обучения и воспи-
тания, результатом функционирова-
ния которых является формирование 
у обучаемых качественно новой це-
лостной системы знаний и умений. 

Под образовательной интеграци-
ей понимается высшая форма выраже-
ния единства целей, принципов и со-
держания организации процесса обу-
чения, воспитания и развития, резуль-
татом функционирования которых яв-
ляется формирование у обучаемых ка-
чественно новой целостной системы 
компетенций. Обра зо ва тельная интег-
рация становится особенно актуальной 
в условиях поликультурного образова-
ния. Роль педагога становится еще бо-
лее значимой. Особую важность в этой 
связи приобретает поликультурная 
подготовка будущих педагогов, форми-
рование у них поликультурной компе-
тентности и как профессионального, и 
как общесоциального личностного ка-
чества. Такое двустороннее рассмотре-

ние поликультурной компетентности 
педагога связано с тем, что учитель, с 
одной стороны, является членом поли-
культурного общества, а с другой – в 
силу педагогической миссии [24] – он 
должен быть способен и готов к поли-
культурному воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

В число наиболее сложных за-
дач, встающих перед педагогом, вхо-
дит организация продуктивного по-
ликультурного общения, предпола-
гающая наличие высокого уровня 
развития коммуникативных умений. 
Важную роль здесь играет стиль об-
щения. Под стилем общения И.А. Зим-
няя [25] понимает индивидуально-
типологические особенности социаль-
но-психологического взаимодействия 
педагога и обучающихся. В стиле об-
щения находят выражение: особен-
ности коммуникативных возможно-
стей учителя; сложившийся харак-
тер взаимоотношений педагога и 
воспитанников; творческая индиви-
дуальность педагога; особенности 
ученического коллектива. Необхо-
димо подчеркнуть, что стиль обще-
ния педагога с детьми – категория 
социально и нравственно-насыщен-
ная, воплощающая в себе социально-
этические установки общества и вос-
питателя как его представителя. 
И.А. Зимняя считает, что стиль пе-
дагогического общения – есть компо-
нент стиля педагогической деятель-
ности, включающей также стиль 
управления, стиль саморегуляции и 
когнитивный стиль педагога.

Другой точкой зрения на стиль 
педагогического общения является по-
нимание его как стиля отношения пе-
дагога к детям [26]. Инди ви ду альный 
стиль педагогического общения, как 
показал анализ психолого-педагоги-
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ческой литературы, рассматривается 
как разновидность стиля общения. 
Таким образом, в наши дни выделяют 
много подходов к изучению стилей пе-
дагогического общения. Общепринятой 
же классификацией стилей педагоги-
ческого общения является их деление 
на авторитарный, демократический 
и либеральный (см. рис. 2). 

Демократический стиль. При та -
ком стиле педагогической деятель-
ности учитель рассматривает учени-
ка как равноправного партнера в об-
щении, коллегу в совместном поиске 
знаний. Педагог привлекает учени-
ков к принятию решений, учитывает 
их мнения, поощряет самостоятель-
ность суждений, учитывает не толь-
ко успешность, но и личностные ка-
чества воспитанников. Мето да ми воз-
действия являются побуждение к 
действию, совет, просьба. Школьники 
при этом спокойны, довольны своей 
работой, уверены в себе. Учителя-
демократы много работают над собой, 
своими психологическими умениями 
их характеризует высокая профессио-
нальная устойчивость, удовлетворен-
ность своей профессией. 

Авторитарный стиль. Учитель, 
который является носителем данного 
стиля, видит в ученике объект педа-
гогического воздействия, а не равно-

правного партнера. Он единолично 
принимает решения, устанавливает 
жесткий контроль за выполнением 
задач, не обосновывает своих дейст-
вий перед воспитанниками. Вслед ст-
вие этого, ученики становятся пассив-
ными, снижается их самооценка, по-
является агрессивность; их силы на-
правлены на психологическую защи-
ту, а не на усвоение знаний и собст-
венное развитие. Основными метода-
ми воздействия авторитарных учите-
лей являются приказ, поучение. Они 
не довольны профессией, им присуща 
профессиональная неустойчивость. 
Они заботятся, прежде всего, о мето-
дической культуре, в педагогическом 
коллективе часто лидируют. 

Либеральный стиль. Учитель с 
таким стилем работы избегает ситуа-
ций принятия решений, передает 
инициативу ученикам и коллегам. 
Организацию и контроль деятельнос-
ти учащихся осуществляет бессистем-
но, ему присущи колебания. В клас-
се это обуславливает неустойчивый 
мик роклимат, скрытые конфликты. 

Наряду с вышеуказанными сти-
лями педагогического общения есть и 
иные подходы к их классификации. 
Так, В.А. Кан-Калик [27] установил и 
охарактеризовал такие стили педа-
гогического общения, как общение, 

Стили педагогического 
общения – это 

Компонент стиля 
педагогической 

деятельности 
(И.А. Зимняя) 

Стиль отношения 
педагога к детям 

(Я.Л. Коломенский)

Авторитарный, 
демократический, 

либеральный 
(традиционный подход)

Рис. 2.  Классификация стилей педагогического общения 
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основанное на увлеченности сов-
местной творческой деятельностью 
педагогов и учащихся; общение, в ос-
нове которого лежит дружеское рас-
положение; общение-дистанция; об-
щение-устрашение; общение-заигры-
вание. Наиболее продуктивным явля-
ется общение на основе увлеченности 
совместной творческой деятельнос-
тью. В основе этого стиля – единство 
высокого профессионализма педагога 
и его этических установок.

В подходе А.К. Марковой и 
А.Я. Никоновой [28] выделяется четы-
ре стиля в педагогической деятельнос-
ти: 1) эмоционально-импровизацион-
ный, 2) эмоционально-методический, 
3) рассуждающее-импровизационный, 
4) рассуждающее-методический.

В основу типологии стилей педа-
гогической деятельности по Э.Г. Кос-
тяшкину [29] положена внеучебная 
работа. При этом он учитывает не 
только отношение преподавателя к 
внеучебной педагогической работе, 
но и доминирующую психическую 
особенность характера, уровень про-
фессиональной педагогической эти-
ки и т.д. В соответствии с доминиру-
ющей у каждого педагога профессио-
нально-психологической чертой ха-
рактера, Э.Г. Костяшкин выделил 
следующие педагогические стили: 
интеллектуальный, эмоциональный, 
волевой, организаторский.

Наряду с данной классификацией 
стилями педагогического общения 
есть и иные подходы. Так, Л.Б. Итель - 
сон [30], положив в основу классифи-
кации стилей общения те доминанты, 
на которые в своей деятельности опи-
рается педагог, выделил между авто-
ритарным и демократическим целый 
ряд промежуточных: а) эмоцио наль-
ный, основанный на взаимной любви 

и симпатии; б) деловой, опирающийся 
на полезность деятельности и дости-
жение задач, которые стоят перед уча-
щимися; в) направляющий, предпола-
гающий незаметное управление пове-
дением и деятельностью; г) тре бо ва-
тель ный, когда задачи стоят прямо 
перед воспитанниками; д) побуж -
дающий, опирающийся на привле-
чение, специальное создание ситуа-
ций; е) принуждающий, основанный 
на давлении. Р.Р. Шарипова [31] от-
мечает, что все варианты стилей об-
щения можно свести к двум типам: 
диалогическому и монологическому. В 
монологическом общении взаимодей-
ствие строится на исполнительности 
одной из сторон. Но сущностью воспи-
тания является общение-диалог. Диа-
лог с воспитанником предполагает 
совместное видение, обсуждение ситу-
аций. Особенностью общения-диалога 
является несводимость результатов 
общения к оцениванию. В педагогике 
сотрудничества нет места ярлыкам, 
раз и навсегда устоявшимся мнениям, 
жестким оценкам. Это, конечно, не оз-
начает что оценка совсем исключает-
ся, просто необходимо поменять автор-
ство оценки, сделать ее взаимооцен-
кой и самооценкой. 

Для определения уровня разви-
тия толерантности и поликультур-
ной компетентности будущих учите-
лей в 2016 г. на базе Сибирского фе-
дерального университета проектной 
командой Института педагогики, 
психологии и социологии был прове-
ден опрос абитуриентов на основе 
разработанной авторской методики 
[6]. В опросе приняло участие 1210 
респондентов. 

Раздел 1. Толерантность. В Крас-
ноярском крае проживают предста-
вители многих национальностей, в 
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связи с этим респондентам был за-
дан вопрос: «Как Вы относитесь к 
тому, что живете в многонацио-
нальной среде?» Результаты опроса 
абитуриентов, поступавших в 2016 г. 
в Сибирский федеральный универ-
ситет, свидетельствуют, что только 
около 26% респондентов позитивно 
относятся к многонациональной сре-
де проживания. Недовольны или 
скорее недовольны этим обстоятельс-
т вом 35,8% опрошенных и индиффе-
рентное отношение к многонацио-
нальности социума выразили 38,3%. 
Таким образом, мы выяснили, что в 
среде абитуриентов преобладают не-
гативное и индифферентное отноше-
ние к многонациональности социу-
ма, по сравнению с позитивным.

Между тем, о том, что существу-
ют такие национальности или груп-
пы национальностей, к которым аби-
туриенты не испытывают дружеских 
чувств, сообщили 11,2% опрошен-
ных, отвечая на вопрос: «Есть ли на-
циональности или группы нацио-
нальностей, к которым Вы не испы-
тываете дружеских чувств?» При 
этом, 47,6% респондентов отметили и 
позитивное отношение к представи-
телям различных национальностей, 
но неприязнь к отдельным их пред-
ставителям. 41,6% абитуриентов вы-
сказали наиболее толерантную пози-
цию, указав, что нет таких нацио-
нальностей, к которым они заранее 
не испытывают дружеских чувств.

В ходе исследования нами также 
была подвергнута измерению и соци-
альная дистанция, которую устанавли-
вают абитуриенты по отношению к вы-
ходцам из стран Закавказья (Грузия, 
Армения, Азербайджан), Цен тральной 
Азии (Казахстан, Кирги зия, Тад жи ки-
стан, Узбекистан, Турк мения), восточ-

ноевропейских стран (Украина, Бе ло-
руссия, Молдавия), Китая.

Для диагностики социальной ди-
станции была использована шкала 
Бо гарду са. Минимальная дистанция, 
пред ставленная посредством данной 
шкалы, соответствует значению «1» и 
выражает готовность коренных жите-
лей принимать представителей дру-
гой национальности в качестве члена 
семьи. Далее, по степени увеличения 
социальной дистанции, следуют: зна-
чение «2», маркирующее готовность 
респондентов быть близкими друзья-
ми с представителями других нацио-
нальностей, «3» − быть соседями, про-
живать на одной улице, «4» − быть 
коллегами по работе, «5» − жить с ни-
ми в одном городе, поселке, «6» − со-
гласие видеть их как жителей Крас но-
яр ского края и «7», максимальная ди-
станция, − желание не видеть их в 
Крас ноярском крае. Для каждой шка-
лы был рассчитан индекс (см. табл. 2).

Как показывают данные опроса 
(см. табл. 2), респонденты (молодежь) 
более открыта для контактов с пред-
ставителями восточноевропейских 
стран (И=4,66). Они готовы жить с 
выходцами из этих стран в одном на-
селенном пункте – городе или посел-
ке. В меньшей степени абитуриенты 
готовы жить в одном населенном пун-
кте с представителями стран Цент-
раль ной Азии и Закавказья (5,24 и 
5,26 соответственно). Самая длинная 
дистанция установлена по отноше-
нию к представителям Китая: их рес-
понденты готовы допустить только 
как жителей региона (5,51).

В рамках исследования поступаю-
щим в 2016 г. в Сибирский федераль-
ный университет абитуриентам нами 
задавался вопрос: «Как Вы относи-
тесь к тому, что живете в мульти-
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религиозной среде?» Анализируя отве-
ты, можем указать, что среди них пре-
обладают те, кто недоволен мультире-
лигиозностью социума, в котором они 
проживают. Так, респонденты, недо-
вольные или скорее недовольные этим 
фактом составляют 40,7%, довольные 
или скорее довольные – 29% и индиф-
ферентное отношение к мультители-
гиозности среды своего проживания 
выразили 30,4% опрошенных.

Таким образом, в массовом созна-
нии абитуриентов, поступавших в 
2016 г. в Сибирский федеральный 
университет, наблюдается ориента-
ция на дистанцирование от близкого 
взаимодействия с представителями 
других национальностей и религий. 
С одной стороны, абитуриенты, как 
правило, не являются носителями 
резко негативных настроений в отно-
шении инонационалов, о чем свиде-
тельствует относительно низкий про-
цент тех, кто заранее не испытывает 
дружеских чувств по отношению к 
каким-либо национальностям (груп-
пам национальностей). С другой сто-
роны, обращает на себя внимание, 
что количество недовольных много-
национальностью социума превыша-
ет количество довольных этим обстоя-
тельством, а также что социальная 
дистанция, которую устанавливают 

абитуриенты по отношению к выход-
цам из стран Закавказья, Цен траль-
ной Азии, восточноевропейских стран 
и Китая является относительно длин-
ной и допускает контакты с ними не 
ближе чем на уровне жителей города 
(поселка) или жителей одного региона.

Раздел 2. Идентичность. На-
циональная идентичность занимает 
важное место в структуре идентич-
ностей абитуриентов (см. табл. 3).

Как показывают результаты оп-
роса относительно «Индексного ана-
лиза места национальной идентич-
ности в структуре идентичностей 
абитуриентов», на первом месте у 
абитуриентов находится общегра-
жданская российская идентичность 
(И=4,31). Во вторую очередь респон-
денты идентифицируют себя с жите-
лями своего региона (И=4,07). На тре-
тьем месте, с небольшой разницей в 
значении индекса, – национальная 
идентичность респондентов (И=4,04). 
Далее следуют идентификация аби-
туриентами себя с жителями своего 
города (И=3,96) и представителями 
своей религии (И=3,80). Таким обра-
зом, национальная идентичность 
обладает относительно высокой сте-
пенью значимости для абитуриентов.

Вопрос о том, с какими людьми рес-
понденты испытывают чувство общнос-

Таблица 2
Индексный анализ социальной дистанции, которую устанавливают  

абитуриенты по отношению к выходцам из стран Закавказья,  
Центральной Азии, восточноевропейских стран, Китая

Социальная дистанция, устанавливаемая абитуриентами 
по отношению к

Значение 
индекса

Выходцам из стран Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан) 5,26

Выходцам из стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан, Туркмения)

5,24

Выходцам из восточноевропейских стран (Украина, Белоруссия, 
Молдавия)

4,66

Выходцам из Китая 5,51
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ти, также раскрывает структуру иден-
тичности абитуриентов (см. табл. 4). 
В данном случае респондентам был за-
дан вопрос «Пожалуйста, отметьте, 
с кем из перечисленных ниже Вы испы-
тываете чувство общности» со шка-
лой оценки 1 – «часто», 2 – «иногда»,  
3 – «практически никогда». Анализ от-
ветов произведен индексным методом. 
Чем ближе значение индекса к «1» , тем 
выше значимость соответствующей 
идентичности для респондента, чем 
ближе к «3» – тем значимость ниже.

Как показывает результаты опро-
са (см. табл. 4), абитуриенты иденти-
фицируют себя, в первую очередь, с 
людьми тех же интересов, рода заня-
тий (И=1,58). Далее, по степени сни-
жения значимости, следуют: жители 
одного с ними города, поселка 
(И=1,69), граждане России (И=1,73), 
люди той же национальности (И=1,73), 
люди той же религиозной принадлеж-
ности (И=1,90), человечество в целом 
(И=2,09) и люди, близкие по полити-
ческим взглядам (И=2,12). Тем самым, 
национальная идентичность имеет от-
носительно высокую значимость для 
абитуриентов, уступая место только 
общероссийской и локальной террито-
риальной идентичностям.

Об относительно высоком уровне 
национальной идентичности абиту-
риентов говорит также тот факт, что 
на вопрос «Готовы ли Вы лично вы-
ступить в защиту лиц Вашей на-
циональности, если их права и ин-
тересы будут ущемляться?», 55,5% 
респондентов ответили однозначным 
согласием, а 21,7% − «скорее да, чем 
нет». Только 6,5% опрошенных выра-
зили ту или иную степень сомнения 
в своей готовности лично выступить 
в защиту лиц своей национальности 
в случае необходимости.

Следует отметить, что среди аби-
туриентов, поступавших в 2016 г. в 
Сибирский федеральный универси-
тет, преобладают носители русской 
национальной идентичности. Об этом 
свидетельствуют ответы респондентов 
на вопрос об их языковой идентично-
сти («В Красноярском крае люди гово-
рят на разных языках. Какой (ие) 
язык/языки Вы считаете своим?»). 
Отвечая на него, 98,4% опрошенных 
назвали русский язык, 0,7% − татар-
ский, 0,7% − тувинский, 0,2% − армян-
ский. Русский язык значительно чаще 
вызывает у респондентов позитивные 
эмоции (37,7%), по сравнению с други-
ми языками, представленными в на-
шем регионе (см. табл. 5).

Можно резюмировать, что вопро-
сы национальной идентичности для 
абитуриентов Сибирского федераль-
ного университета имеют высокую 
степень значимости и в структуре 
идентичности респондентов следуют 
после общегражданской и локальной 
территориально идентичностями, 
обладающими более высоким уров-
нем значимости. До двух третей рес-
пондентов (77,2%) указали на ту или 
иную степень готовности лично вы-
ступить в защиту представителей 
своей национальности, если их права 
и интересы будут ущемляться. При 
этом национальная идентичность 
абитуриентов связана, главным обра-
зом, с русской национальной принад-
лежностью и русским языком.

Раздел 3. Информирован ность. 
Всероссийская перепись населения 
2010 г. зафиксировала на территории 
Красноярского края представителей 
159 национальностей, являющихся 
жителями нашего региона. Уровень 
осведомленности абитуриентов об этой 
характеристике составляет 18%. При 
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этом 19,2% затруднились ответить на 
данный вопрос социологической анке-
ты и 63% дали неверные ответы.

В Красноярском крае действует 
свыше 70 национально-культурных 
объ единений, которые выступают важ-
ным инструментом поддержания и 
развития комфортной социальной си-
туации в нашем многонациональном 
регионе. Как показали результаты 
анализа ответов на вопрос «Известно 
ли Вам о существовании в Крас но яр-
ском крае национально-культурных 

объединений (общественных организа-
ций, объединяющих представителей 
тех или иных национальностей)?», о 
наличии таких объединений в крае ос-
ведомлены 17,5% абитуриентов. При 
этом 42,2% респондентов не обладают 
точной информацией о них и 40,2% 
пребывают в полном неведении.

Абитуриенты хорошо осведомле-
ны и о распространенности христиан-
ства в Красноярском крае (см. табл. 
6). Так, почти 100% опрошенных ука-
зали, что в нашем регионе прожива-

Таблица 3
Место национальной идентичности в структуре идентичностей абитуриентов

Пожалуйста, оцените, насколько для Вас важно чувствовать себя 
(1 – совершенно неважно, 2 – скорее неважно, 3 – безразлично,  

4 – скорее важно, 5 – очень важно)

Значение  
индекса

1 Гражданином Российской Федерации 4,31

2 Жителем своего региона 4,07

3 Жителем своего города 3,96

4 Представителем своей национальности 4,04

5 Приверженцем своей религии 3,80

Таблица 4
Пожалуйста, отметьте, с кем из перечисленных ниже групп людей  

Вы испытываете чувство общности

Группы людей Значение индекса

С людьми той же национальности 1,75

С людьми тех же интересов, рода занятий 1,58

С людьми той же религиозной принадлежности 1,90

С людьми, живущими в том же городе или поселке 1,69

С гражданами России (россиянами) 1,73

Со всеми людьми на планете 2,09

С людьми, близкими по политическим взглядам, позициям 2,12

Таблица 5
Какие эмоции Вы испытываете, когда слышите речь на следующих языках (%)

Группа  
языков

Скорее 
позитивные 

эмоции

Скорее  
негативные 

эмоции

Никаких  
особых 
эмоций

Восточные языки 6,4 8,0 85,5

Языки европейских 
народов

9,4 8,8 81,8

Азиатские языки 12,6 12,5 74,9

Русский язык 37,7 4,1 58,2
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ют представители христианской ре-
лигии. В то же время о наличии в 
крае других религий известно значи-
тельно меньшему числу опрошенных. 
На существование приверженцев ка-
толицизма указали 70% абитуриен-
тов, исламской религии – 64%, буддиз-
ма – 64%, старообрядчества − 65,3% и 
иудаизма − 52,9%.

Таким образом, уровень осведом-
ленности абитуриентов о националь-
ных характеристиках населения Крас-
ноярского края является расплывча-
тым и фрагментарным. Что касается, 
осведомленности абитуриентов о ре-
лигиозной палитре Крас ноярского 
крае, то респонденты выделяют наи-
более распространенные, доминирую-
щие конфессии, что может имплицит-
но свидетельствовать о персональной 
приверженности одной из них.

В рамках реализации проекта 
РГНФ был проведен экспертный 
опрос молодых педагогов города 
Крас но яр ска о положении детей эт-
нических мигрантов в школах Крас-
но яр ска. Среди учителей, принявших 
участие в экспертном опросе, зафик-
сирован максимальный уровень осве-
домленности о наличии среди уча-
щихся представляемых ими школ де-
тей этнических мигрантов. В количе-
ственном выражении уровень данной 
осведомленности составляет 100%.

Ситуация в различных школах го-
рода Красноярска по количеству де-
тей из семей мигрантов, в зависимо-
сти от района города, колеблется от 1% 
до 27%. Наибольшее количество детей 
мигрантов обучаются в школах Крас-
ноярска (первое ранговое место) – это 
дети киргизской и таджикской наци-
ональностей. Вто рое ранговое место 
по количеству упоминаний заняли 
азербайджанцы, узбеки и армяне (12, 
10 и 10 ответов соответственно). В ми-
нимальной степени среди школьни-
ков-детей этнических мигрантов 
встречаются грузины (3 ответа), укра-
инцы (2), татары (2), уйгуры (2), каза-
хи (1), молдаване (1) и китайцы (1). 
Таким образом, большинство детей 
этнических мигрантов, обучающихся 
в школах, представленных учителя-
ми-экспертами, принадлежат к наро-
дам Средней Азии (узбеки, таджики, 
киргизы) и Передней Азии (армяне, 
азербайджанцы).

Анализ ответов респондентов 
(учи телей-экспертов) на вопрос «Про-
являют ли дети этнических миг-
рантов свои национально-культур-
ные особенности перед одноклассни-
ками (рассказывают о культурных 
традициях своих народов, включают 
национальные элементы в одежду, 
используют родной язык в общении и 
т.п.)?», показал следующее: дети эт-

Таблица 6
Представители каких религий, по Вашему мнению,  

проживают в Красноярском крае? %

Наименование  
религий

Доля респондентов, указавших на 
существование религий в Красноярском крае

Христианство  99,9

Католицизм  69,8

Ислам  64,0

Буддизм  64,1

Стаорообрядчество 65,3

Иудаизм  52,9
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нических мигрантов, как правило, 
проявляют свои национально-куль-
турные особенности перед однокласс-
никами, на это указали 62% опро-
шенных. При этом 9,5% учителей со-
общили, что в их школах дети этниче-
ских мигрантов никогда не проявля-
ют свои национально-культурные 
особенности перед одноклассниками. 
Таким образом, в подавляющем боль-
шинстве случаев национально-куль-
турные особенности учащихся-детей 
этнических мигрантов проявляются в 
их поведении и демонстрируются пе-
ред одноклассниками.

Русские школьники, по свидетель-
ству учителей-экспертов, отвечающих 
на вопрос «Как вы оцениваете отно-
шение русских школьников к проявле-
ниям национально-культурных осо-
бенностей учащихся-детей мигран-
тов?», в основном положительно или 
нейтрально относятся к проявлениям 
национально-культурных особенно-
стей учащихся – детей мигрантов, 
данный факт отметили 57,1% опро-
шенных. Часть респондентов – 14,3% 
выбрали ответ «преимущественно по-
ложительное», а 23,8% − «нейтраль-
но». При этом 4,8% экспертов указали, 
что в их школах русские школьники 
преимущественно отрицательно отно-
сятся к проявлению национально-
культурных особенностей учащихся-
детей мигрантов. Таким образом, по 
мнению экспертов, ситуация в красно-
ярских школах в отношении русских 
школьников к проявлению нацио-
нально-культурных особенностей уча-
щихся-детей мигрантов является в це-
лом благоприятной. 

Среди учителей-экспертов, при-
нявших участие в исследовании, нет 
единого мнения относительно уровня 
обсуждения национальных вопросов 

учащимися школ. Рас пре де ле ние 
мнений экспертов, отвечающих на во-
прос «Случается ли так, что учащи-
еся Вашей школы обсуждают друг с 
другом какие-либо вопросы, связан-
ные с межнациональными отноше-
ниями?», показывает, что межнацио-
нальные вопросы достаточно часто 
обсуждаются учащимися – данный 
факт отметили более трети учителей 
(38,1%). По свидетельству респонден-
тов, темы, которые поднимаются в хо-
де таких обсуждений, как правило, 
связаны с обсуждением образователь-
ных вопросов, проведения досуга (му-
зыка, спорт и др.), школьной жизни, 
школьного самоуправления, особен-
ностей культуры и истории, будуще-
го. 28,6% опрошенных сообщили, что 
в их школах таких обсуждений не 
происходит. При этом 33,3% затруд-
нились однозначно высказать свою 
позицию по данному вопросу анкеты 
(38,1%). Указание на наличие среди 
учащихся их школ конфликтов на 
поч ве межнациональных отношений 
зафиксировано в ответах 19% учите-
лей-экспертов.

Интересно мнение одного из экс-
пертов при ответе на вопрос о причи-
нах, «которые чаще всего приводят к 
межнациональным конфликтам»: – 
«Причины заключаются в борьбе за 
лидерство в подростковом сообществе 
в вопросах учебы, спорта». Боль шин с-
тво экспертов (71,4%) указали, что в 
их школах конфликтов на почве меж-
национальных отношений среди уча-
щихся не происходит.

Как свидетельствуют ответы учите-
лей-экспертов, в школах Крас но яр ска 
серьезные трудности в языковой адап-
тации учащихся-детей этнических 
мигрантов скорее отсутствуют, чем 
присутствуют. Только 9,5% экспертов 
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указали, что в их школах дети этничес-
ких мигрантов плохо понимают рус-
ский язык и используют преимущест-
венно родной язык в общении с одно-
классниками. Около половины респон-
дентов (47,6%) отметили, что дети этни-
ческих мигрантов хорошо понимают 
русский язык, активно используют его 
в общении с одноклассниками. Однако 
38,1% учителей все-таки отмечают, что 
дети из мигрантских семей используют 
родной язык в общении с одноклассни-
ками, связывая это с трудностями в ис-
пользовании русского языка. 

Что касается распределения от-
ветов респондентов на вопрос: «Ка-
кой из приведенных ниже уровней 
вовлеченности детей этнических 
мигрантов в учебную деятельность 
точнее всего отражает ситуацию в 
Вашей школе?» – 47,6% учителей 
Красноярска, принявших участие в 
исследовании, отметили, что уровень 
вовлеченности детей этнических 
мигрантов в учебную деятельность в 
их школах является средним.

Результаты анализа стилей пе-
дагогической деятельности, а также 
социологических и психолого-педа-
гогических исследований абитуриен-
тов ИППС СФУ и молодых педагогов 
в рамках реализации проекта РГНФ 
продемонстрировали возможные на-
правления в развитии поликультур-
ной компетентности современного 
педагога в контексте непрерывного 
поликультурного образования. Кро-
ме того, полученные данные пред-
ставляют практический интерес для 
администраций школ, Министерства 
образования Красноярского края, 
Главного Управления образования 
Администрации города Красноярска 
и органов местного самоуправления 
Красноярского края и других сибир-

ских регионов при реализации раз-
личных программ национальной 
образовательной политики. До 23,8% 
экспертов назвали уровень вовле-
ченности детей этнических мигран-
тов в учебную деятельность в их 
школах низким: подавляющее боль-
шинство детей этнических мигран-
тов имеют проблемы с успеваемостью 
и прилежанием, не мотивированы к 
учебной деятельности. Наконец, 
лишь 4,8% опрошенных учителей 
охарактеризовали уровень вовлечен-
ности детей этнических мигрантов в 
учебную деятельность в их школах 
как высокий, это те дети этнических 
мигрантов, которые успевают по 
всем предметам, прилежны и моти-
вированы к учебной деятельности.

Результаты опроса абитуриентов 
Сибирского федерального универси-
тета, в том числе молодых учителей, 
подтверждают необходимость разви-
тия поликультурной компетентности 
в период обучения в педагогических 
вузах, их адаптации в поликультур-
ную образовательную среду, начиная 
с первых недель прохождения прак-
тик в ДОУ, НОО, СОО. Ф.А. Ма гоме- 
довой [18] сформулированы следую-
щие этапы адаптации молодых учи-
телей к поликультурной образова-
тельной среде: 1) информационно-
подготовительный; 2) организацион-
но-подготовительный; 3) исходно-ди-
агностический; 4) планово-деятель-
ностный; 5) итогово-диагностический. 
Данные этапы могут быть включены 
и в период обучения и прохождения 
практик будущих учителей. Таким 
образом, модель адаптации студентов 
педагогических вузов / молодого учи-
теля в поликультурной среде сибир-
ского региона представлена нами 
следующей схемой (см. рис. 3).
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Модель адаптации будущего  педагога/ молодого учителя к 
поликультурной среде 

Цель: адаптация будущего  педагога / молодого учителя к 
поликультурной среде 

Задачи 

Содержание адаптации 

Аксиологическая
 

Когнитивная Личностная Социокультурная
 

 Этапы адаптации 

Пропедевтический
 

Основной Констатирующий 

Диагностика основных 
затруднений будущего 

педагога /  молодого 
учителя,

 
включение в 

образовательные 
принципов 

межкультурного и 
междисциплинарного 
подходов, 

 

разработка 
программ курсов 

повышения 
квалификации 

Формирование умений 
выстраивать 

толерантные отношения 
в поликультурной 

образовательной среде в 
контексте непрерывного 
образования в течение 

всей жизни  

 
Выработка 

профессиональных 
позиций и потребности в 

профессиональной 
деятельности в 

поликультурной 
образовательной среде 

 

Условия адаптации к поликультурной образовательной среде 

Объективные Субъективные 

РЕЗУЛЬТАТ 

Рис. 3.  Модель адаптации к поликультурной среде образовательного учреждения
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В заключение отметим, что резуль-
таты анализа стилей педагогической 
деятельности, а также социологиче-
ских и психолого-педагогических ис-
следований абитуриентов ИППС СФУ 
и молодых педагогов в рамках реали-
зации проекта РГНФ продемонстриро-
вали возможные направления в раз-
витии поликультурной компетентно-
сти современного педагога в контексте 
непрерывного поликультурного обра-
зования. Кро ме того, полученные дан-
ные представляют практический инте-
рес для администраций школ, Ми ни-
стерства образования Крас ноярского 
края, Главного Уп рав ле ния образова-
ния Администрации города Крас но яр-
ска и органов местного самоуправле-
ния Красноярского края и других си-
бирских регионов при реализации 
различных программ национальной 
образовательной политики. 
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