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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Наша страна представляет собой многонациональное государство, в связи с 

чем, можно утверждать, что проблематика позитивной этнической идентичности 

представляется актуальной задачей не только в педагогической теории, но и в 

практике. Появление людей разных национальностей, культур, религий, из 

разных социокультурных слоев определяет статус общества как полиэтнического, 

многоязычного. По этой причине возникают вопросы прикладного 

взаимодействия представителей разных культур и религий, в том числе – в 

процессе получения среднего общего образования в школе. 

В настоящее время в педагогической науке достаточно активно 

обсуждаются вопросы обновленной системы ценностей и целей образования, в 

научный обиход входят такие понятия, как «поликультурное пространство», 

«поликультурное образование», «поликультурная среда»; ставятся вопросы 

воспитания гражданина в поликультурной среде, а отсюда вытекает и постановка 

вопроса о формировании готовности педагога к работе в поликультурной среде с 

субъектами образовательного пространства, относящих себя к разным 

культурным традициям. 

В связи с указанными выше положениями вопросы об этнической 

идентичности и процессов этнокультурного формата, которые сейчас можно 

наблюдать в обществе, требуют пристального внимания со стороны ученых 

различных научных дисциплин. В частности, такими известными и 

авторитетными организациями как ЮНЕСКО и ООН задачи воспитания личности 

в этнокультурном аспекте в системе развивающегося поликультурного социума 

постулируются как наиболее важные и значимые. При этом значительной 

прикладной целью представляются вопросы помощи подрастающим поколениям 

в понимании, в осознании своей собственной принадлежности к этнической 

категории, в развитии и совершенствовании этнической идентичности, а кроме 

этого, в воспитании толерантности и уважения к другим этническим культурам. 
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Значимость формирования и развития этнической идентичности в 

настоящее время поднимается и в государственном формате. В основных 

правовых и государственных документах содержатся требования к 

формированию духовных ценностей и культуры народов нашей страны отражены 

в Конституции РФ, в Федеральном законе РФ «Об образовании», 

законодательстве о культуре РФ и других законодательных актах.  

Если обратиться к Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего образования, то следует отметить, что он 

направлен на обеспечение: 

– формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

– единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России и т. д. [104]. 

Таким образом, внимание государства к данной теме говорит о том, что 

проблема формирования этнической идентичности является одной из актуальных 

тем современной науки. Здесь стоит отметить, что этническая идентичность, как 

самостоятельная научная категория была введена в исследовательский дискурс 

относительно недавно. Этническая идентичность находится на пересечение 

интересов следующих предметных областей гуманитарного знания: 

культурологии, антропологии, философии, социологии, социальной психологии 

Достижения в вопросах формирования этнокультурного воспитания, которые 

имеются к настоящему периоду, предполагают последующее решение 

существующих открытых проблем, в частности: как и каким путем формировать 

этническую идентичность у подрастающего поколения, как формировать не 

просто идентичность, а положительную этноидентичность в условиях 

поликультурной среды, какие условия необходимо для этого создать? Кроме того, 
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можно сказать, что в прикладном аспекте системного использования в системе 

образования психолого-педагогические условия развития и совершенствования 

позитивной этнической идентичности обучающихся в ситуации поликультурной 

среды рассмотрены и описаны недостаточно.  

Степень разработанности темы исследования. Аспекты этнокультурной 

идентичности и роли государства в поддержании толерантности общества к 

различным этническим группам получили достойное освещение в работах таких 

авторов, как: С.А. Баклушинский, Е.П. Белинская, С.Л. Бондырева, Д.В. Колесов, 

Г.Н. Волков, А.Я. Данилюк и др. 

Психолого-педагогические аспекты этнополитической идентичности 

достаточно подробно раскрыты в трудах таких исследователей, как 

Г.Д. Дмитриев, И.П. Волков, А.И. Донцов, А.Г. Здравомыслов, И.Н. Качалова, 

А.С. Косогова, М.Б. Дьякова, Д.А. Александров и др. 

Должное внимание уделено вопросам этнокультурной идентичности в 

рамках социализации личности в работах таких авторов, как М.М. Духонин, 

Г. Крайг, А.В. Логинов, В.С. Собкин и др.  

Некоторые аспекты практической реализации политики этнической 

толерантности в общеобразовательной среде России освещены в исследованиях 

таких авторов, как А.К. Лукина и В.Н. Петров.  

Государственной поддержке формирования этнической идентичности 

посвящена работа Р.Г. Рафикова, В.Н. Бадмаева и др.  

В работах зарубежных авторов в основном представлены результаты 

эмпирических исследований. Среди них  интерес с точки зрения моделей 

формирования этнической идентичности представляют труды Чанг Дж., Тао Н Ле, 

Н. Эрдем–Мебиус, О. Одаг, Ю. Андерс, С. Хелм, Э. Хишинума, Ми Юн Пак, 

О.Н. Пансири и др. В работах Дж. С. Пайфер, Э.К. Лоуренс и И. Ракулич 

представлены методические приемы создания педагогических условий для 

реализации позитивной этнической идентичности.  

Особый интерес представляет модель Н. Гареи, Дж. Тайс, 

Дж. М. Веркуйтен, в которой для формирования позитивной этнической 
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идентичности предложена пошаговая методика, использованная частично в 

эмпирической части диссертационного исследования. 

Проблемы оценки эффективности мер по поддержанию толерантности и 

формированию позитивной идентичности в образовательной среде и обществе в 

целом рассмотрены в диссертационных исследованиях таких авторов, как 

С.Г. Азариашвили, М.И. Алдошина, М.В. Верещагина, М.В. Климова, 

А.В. Миронов, Ю.В. Мухлынкина, П.В. Степанов и др.  

Анализ степени разработанности проблемы показывает, что ученые 

рассматривали разные аспекты, связанные с этнической идентичностью, однако 

существует дефицит научных знаний в части определения педагогических 

условий формирования этнической идентичности обучающихся с учетом возраста 

обучающегося сенситивного к освоению и принятию ценностей для жизни в 

поликультурном пространстве.  

В силу указанных обстоятельств, проявляются объективно существующие 

противоречия: 

– социально-педагогический уровень: между требованием современного 

общества и государства к сформированности позитивной этнической 

идентичности обучающихся и недостаточным вниманием системы образования к 

выполнению этих требований; 

– научно-педагогический уровень: между необходимостью формирования 

у обучающихся в поликультурной среде позитивной этнической идентичности и 

отсутствием научно–обоснованных педагогических условий этого процесса; 

– научно-методический уровень: между потребностью педагога 

осуществлять формирование позитивной этнической идентичности обучающихся 

и не сформированностью у него соответствующей компетентности. 

Таким образом, значимость и актуальность проблематики позитивной 

этнической идентичности, ее недостаточная разработанность в прикладном 

аспекте непосредственно обусловили выбор темы настоящего диссертационного 

исследования: «Формирование позитивной этнической идентичности 

обучающихся в поликультурной образовательной среде». 
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В соответствии с темой исследования определены компоненты 

диссертационного аппарата. 

Объект исследования: образовательный процесс в условиях 

поликультурной среды. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования в системе 

поликультурной среды позитивной этнической идентичности обучающихся. 

Гипотеза исследования: формирование позитивной этнической 

идентичности обучающихся в поликультурной среде будет результативным, если 

на основе выявленной сущности понятия позитивной этнической идентичности 

определены способы оценки ее сформированности и реализованы педагогические 

условия ее формирования: расширение представлений обучающихся о 

поликультурности как методологии мультиидентичности современного человека 

для формирования позитивного образа разных этносов; организация 

межкультурного диалога на основе презентации этнокультурных ценностей; 

развитие профессиональной готовности педагогов к формированию позитивной 

этнической идентичности обучающихся. 

Цель исследования заключается в обосновании педагогических условий 

процесса формирования позитивной этнической идентичности обучающихся в 

поликультурной среде и верификации результативности формирования 

позитивной этнической идентичности обучающихся при реализации этих 

условий. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи:  

– проанализировать позитивную этническую идентичность как психолого-

педагогический феномен 

– выявить сущность поликультурной образовательной среды и ее 

потенциал в развитии положительной этноидентичности обучающихся; 

– обосновать педагогические условия формирования позитивной 

этнической идентичности обучающихся в поликультурной образовательной 

среде; 
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– подобрать диагностический инструмент, состоящий из диагностических 

методик, для организации экспериментальной работы по формированию 

положительной этноидентичности обучающихся; 

– провести апробацию педагогических условий по формированию 

позитивной этнической идентичности в опытно-экспериментальной работе; 

– проанализировать полученные результаты с точки зрения 

эффективности формирования позитивной этнической идентичности 

обучающихся. 

Методологическую основу исследования составили: 

– системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.), 

позволивший рассматривать процесс формирования позитивной этнической 

идентичности школьника в рамках формирования общей культуры личности и 

ориентировать образовательный процесс на использование преимущественно 

активных технологий обучения; 

– средовой подход (Ю.С. Мануйлов, Т.В. Менг, С.В. Тарасов, 

С.Т. Шацкий, В.А. Ясвин и др.), позволивший акцентировать внимание в 

исследовании на специфику школьной среды как фактора, непосредственно 

влияющего на самовосприятие и восприятие школьниками представителей 

различных этнокультурных групп сверстников; 

– компетентностный подход (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 

Г.П. Щедровицкий, Э.В. Зеер и др.), определяющий как результат образования 

сформированную позитивную этническую идентичность; 

– личностно-ориентированный подход (В.В. Сериков, О.С. Газман, 

Е.В. Бондаревская, В.И. Слободчиков и др.), который рассматривает 

обучающегося – участника образовательного процесса, как субъекта, с учетом его 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

– аксиологический подход (Б.М. Бим-Бад, Б.И. Додонов, Б.Г. Кузнецов, 

Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, В.М. Розин, М.Н. Фишера, П.Г.  Щедровицкий и 

др.), устанавливающий взаимосвязи между ценностями, социальными и 
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культурными факторами и личностью, в котором личность рассматривается как 

наивысшая ценность общества. 

Методами исследования выступили:  

−  теоретический анализ научной и научно-методической литературы по 

теме исследования из разных областей научного знания: философской, 

психологической, педагогической; правовых документов, законодательной базы.  

−  эмпирические методы: педагогический эксперимент, тестирование и 

анкетирование, количественный и качественный анализ результатов 

эмпирического исследования, обработка данных с применением методов 

математической статистики и корреляционного анализа для верификации 

полученных результатов.  

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование 

проводилось в 7 общеобразовательных школах, в период с 2018 по 2023 гг. Всего 

в исследовании приняли участие 554 обучающихся с 8 по 11 классы, из них в 

контрольных группах – 275 обучающихся, в экспериментальных – 279. 

Научная новизна полученных результатов определяется в следующем: 

1. Конкретизировано понятие позитивной этнической идентичности: это 

осознание и принятие своей этнической принадлежности, культурных 

особенностей и традиций, с положительным отношениям к ним и к другим 

этносам в единстве четырех компонентов: когнитивного, эмоционально-

ценностного, поведенческого и рефлексивно-оценочного. 

2. Показана сущность поликультурной образовательной среды как 

комплекса условий; раскрыт ее потенциал, состоящий в: обеспечении условий 

личностного  развития, становления субъектной позиции  в многокультурном 

мире; выборе ценностей в  общем  ценностно-смысловом контексте восприятия 

поликультурной действительности; регуляции  деятельности субъектов, на основе 

выработанных общих норм и правил организации жизнедеятельности; 

безопасности и защиты  в поликультурном образовательном пространстве  

субъектов от деструктивных тенденций;  в облегчающем взаимодействии, 

посредством  согласования интересов и ценностей  субъектов. 
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3. Разработана и обоснована научная идея формирования позитивной 

этнической идентичности, опирающаяся на методологию системно- 

деятельностного, средового, компетентностного, личностно- ориентированного и 

аксиологического подходов посредством реализации педагогических условий:   

– расширение представлений обучающихся о поликультурности как 

методологии мультиидентичности современного человека для формирования 

позитивного образа разных этносов;  

– организация межкультурного диалога на основе презентации 

этнокультурных ценностей; 

– развитие профессиональной готовности педагогов к формированию 

позитивной этнической идентичности обучающихся. 

4.  Разработан диагностический инструментарий для определения 

сформированности позитивной этнической идентичности обучающихся в 

поликультурной образовательной среде, с учетом ее компонентного состава, 

включающий валидные методики Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова, Л.А. Шайгерова; 

Опросник для диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиан, Н. Эпштейн; 

Экспресс – опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 

О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова; Диагностика принятия других В. Фрея. 

Теоретическая значимость состоит в следующем:        

– доказано положение о результативности формирования позитивной 

этнической идентичности, вносящее вклад в теорию общей педагогики, в части 

разработки научно – педагогических основ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях посредством реализации 

педагогических условий (расширение представлений обучающихся о 

поликультурности как методологии мультиидентичности современного человека 

для формирования позитивного образа разных этносов; организация 

межкультурного диалога на основе презентации этнокультурных ценностей; 

формирование профессиональной готовности педагогов к формированию 

позитивной этнической идентичности обучающихся), актуализирующих 
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ценностные основания этнокультурного воспитания в поликультурной среде 

общеобразовательной школы; 

– разработан диагностический инструментарий изучения уровня 

сформированности позитивной этнической идентичности: Типы этнической 

идентичности Типы этнической идентичности Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова, 

Л.А. Шайгерова; Опросник для диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиан, 

Н. Эпштейн; Экспресс– опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатова, 

О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова; Диагностика принятия других 

В. Фрея; модель Н. Гареи, Дж. Тайс, Дж. М. Веркуйтен; статистическая обработка 

результатов диагностического исследования с использованием H – критерия 

Краскела-Уоллиса. 

– результаты исследования помогают обогатить теорию о воспитании 

личности в поликультурной среде, за счет раскрытия сущности феномена 

«позитивная этническая идентичность», которую можно определить как результат 

осмысления себя, в качестве представителя определенной этнической группы, с 

принятием себя в качестве члена такой группы и с положительным отношением к 

другим членам своей и чужих этнических групп в единстве четырех компонентов: 

когнитивного, эмоционально-ценностного, поведенческого и рефлексивно-

оценочного. 

Практическая значимость:  

– предложены методические указания для учителей по формированию 

позитивной этнической идентичности обучающихся в поликультурной 

образовательной среде г. Красноярска; 

– разработан и предложен диагностический инструментарий для 

определения уровня сформированности позитивной этнической идентичности, 

позволяющий отслеживать динамику ее формирования; 

– разработана и апробирована программа семинара по формированию 

этнокультурной компетентности у педагогов общеобразовательных школ, 

работающих в поликультурной образовательной среде. 

Положения, выносимые на защиту:  
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1. Позитивная этническая идентичность раскрывается как личностное 

образование, представляющее собой осознание и принятие своей этнической 

принадлежности, культурных особенностей и традиций, с положительным 

отношениям к ним и к другим этносам в единстве четырех компонентов: 

когнитивного, эмоционально-ценностного, поведенческого и рефлексивно-

оценочного. Когнитивный компонент включает в себя систему этнических 

представлений: «мы–образ» как этнической группы и представления о других 

этносах – осознание своей принадлежности к этнической группе; эмоционально-

ценностный – предусматривает положительные этнические чувства по 

отношению к «мы» – образу и образу других этносов; поведенческий компонент 

представлен оптимальными поведенческими стратегиями личности в качестве 

представителя этнической группы, толерантном поведении личности и 

рефлексивно-оценочный компонент означает, что субъект сознает свое поведение, 

способен анализировать его и  давать оценку своим действиям.  

2. Определены критерии сформированности позитивной этнической 

идентичности обучающихся в поликультурной образовательной среде по каждому 

из компонентов ее структуры: когнитивный (сформированность понимания 

обучающимися сущности и содержания позитивной этноидентичности); 

аффективный (сформировано понимание многообразия и поликультурности 

современного мира и позитивного отношения к многокультурности в таком мире); 

поведенческий (сформирован опыт толерантных отношений и толерантного 

взаимодействия); рефлексивный (сформирована самооценка толерантного 

отношения и взаимодействия). 

3. Подобран диагностический инстументарий, включающий валидные  

методики, обладающие универсальностью, что делает возможным их применение 

в различных возрастных группах.  

4. Формированию позитивной этнической идентичности способствуют 

следующие педагогические условия:      
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– расширение представлений обучающихся о поликультурности как 

методологии мультиидентичности современного человека для формирования 

позитивного образа разных этносов;     

– организация межкультурного диалога на основе презентации 

этнокультурных ценностей;  

– развитие профессиональной готовности педагогов к формированию 

позитивной этнической идентичности обучающихся.     

Степень достоверности и обоснованности результатов исследования 

обеспечиваются следующим: теоретически аргументированы положения, 

выдвинутые в гипотезе; апробированы педагогические условия и получены 

положительные результаты. Результаты исследования внедрены в практику работы 

школы, что подтверждается соответствующим актом о внедрении.  

Основные идеи и выводы диссертации обсуждались:  

– на межвузовском научном семинаре «Актуальные проблемы 

педагогической науки и образовательной практики» Сибирского федерального 

университета под руководством профессора С. И. Осиповой; 

– на научно-практических конференциях: международная научная 

конференция «Медиация в образовании: поликультурный контекст» (Красноярск, 

2019), всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященная 85-летию со дня рождения А.Н. Лутошкина (Кострома, 

2020), международная научная конференция «Медиация в образовании: 

социокультурный контекст» (Красноярск, 2022), XIX Международная научно-

практическая конференция «Великая перезагрузка, образ будущего» (Красноярск, 

2022), всероссийская очно-заочная научно- практическая конференция (с 

международным участием) «Ценностные ориентиры профессионального 

становления педагога» (Сургут, 2023), всероссийская заочная научно – 

практическая конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты развития 

современной науки» (Уфа, 2023), международная научно– практическая 

конференция «Сибирский фронтир как пространство интеграции: этнокультурные 

коды и практики» (Барнаул, 2023); 



   14 

– на курсах повышения квалификации «Практики социокультурной 

медиации в образовании» (2022 г.); «Повышение педагогического мастерства. 

Актуальная общественно-политическая повестка» в ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (с 5.12. 2022 по 15.03.2023 гг.). 

Личный вклад соискателя состоит в том, что осуществлен теоретический 

анализ степени разработанности проблемы, сформулирована научная идея ее 

решения, разработаны и внедрены педагогические условия по формированию 

позитивной этнической идентичности в поликультурной образовательной среде. 

Разработан диагностический аппарат оценивания уровня сформированности 

позитивной этнической идентичности. Соискатель провел систематизацию 

результатов и оформил их надлежащим образом. Результаты работы 

распространены и обсуждены на конференциях, научных семинарах, 

профессиональных конкурсах межвузовский «Психолого-педагогический 

Хакатон» (третье место), семинар-консультация «Великая перезагрузка. Образ 

будущего», опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, а 

также в сборниках материалов конференций различного уровня. 

Структура и объем исследовательской работы. Научно– 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, выводов по главам, 

заключения, списка использованной литературы (213 источников) и 4х 

приложений. Работа содержит 187 страниц, 16 рисунков, 12 таблиц 

Автор выражает благодарность кафедре общей и социальной педагогике 

Сибирского федерального университета и лично заведующей кафедрой Антониде 

Константиновне Лукиной, директору школы № 16 г. Красноярска Людмиле 

Анатольевне Жарич и своему научному руководителю Светлане Ивановне 

Осиповой. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

1.1. Позитивная этническая идентичность как психолого-

педагогический феномен 

 

Позитивная этническая идентичность представляет из себя, с одной 

стороны, родо-видовое понятие, а с другой – психолого-педагогический феномен, 

в связи с чем, будет целесообразно определить последовательность этого процесса 

в такой логике: идентичность, этническая идентичность, позитивная этническая 

идентичность. Вначале, проанализируем теоретические аспекты понимания 

идентичности, этнической идентичности, позитивной этнической идентичности; 

определим структуру идентичности и особенности ее развития, а также 

рассмотрим предпосылки и педагогические условия формирования в 

поликультурной среде позитивной этнической идентичности. 

Проведенный обзор трудов отечественных и зарубежных исследователей 

дал возможность выделить подходы к пониманию и определению понятия 

«идентичность». Само слово «идентичность» в русском языке можно обнаружить 

с 60-х гг. XIX столетия, до этого использовалось определение «тождество», 

которое обозначало «соответствие», «совпадение с кем -или чем-либо». Большая 

российская энциклопедия под редакцией Д.А. Леонтьева и О.О. Савельевой дает 

следующее определение анализируемому понятию: «идентичность» (от ср.-век. 

лат. identicus – тождественный, одинаковый), тождественность, одинаковость, 

совпадение чего-нибудь с чем-нибудь». [24]. 

Категория идентичности разрабатывалась в зарубежной психологии, 

выступая предметом анализа различных теоретических направлений: 

психоаналитического (У. Джеймс, З. Фрейд, Э. Эриксон, Дж. Марсиа, 

А. Ватерман); бихевиористического (М. Шериф, Д. Кэмпбелл), символического 
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интеракционизма (Дж. Мид, Э. Гофман, Г. Фогельсон); когнитивного подхода 

(Г. Тэджфел, Дж. Тернер, Г. Брейкуэлл).  

Отечественная и зарубежная науки выделят множество подходов к  

пониманию феномена «позитивная этническая идентичность». Рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Культурно-антропологический подход: этот подход сосредоточен на 

культурном наследии: традициях, обычаях, ценностях какой-либо этнической 

группы. Данный подход определяет передачу этих ценностей через язык и опыт 

прошлых поколений, заключенный, как раз в этих традициях и обычаях. 

2. Социологический подход: этот подход предполагает рассмотрение 

этноидентичности в связи с социальными аспектами. Он рассматривает 

этническую идентичность как результат социального взаимодействия и включения 

в определенную социальную группу. 

3. Психологический подход: этот подход фокусируется на индивидуальном 

опыте и восприятии этнической принадлежности. Он исследует, как люди 

осознают свою этническую принадлежность, какие эмоции и чувства они 

связывают с этим и как это влияет на их поведение и самооценку. 

4. Постструктуралистский подход: этот подход подчеркивает, что этническая 

идентичность является результатом социального конструирования и включает в 

себя множество динамических и изменчивых аспектов. Он отвергает идею о 

статичности и единственности этнической идентичности, а вместо этого считает 

ее многомерной и контекстуальной. 

Эти подходы представляют лишь некоторые из множества теоретических 

рамок, используемых в науке для понимания сущности этнической идентичности. 

Различные исследователи могут комбинировать и адаптировать эти подходы в 

зависимости от своих целей и контекста исследования. 

Следует отметить, что в научное использование понятие об идентичности 

одним из первых ввел зарубежный ученый Э. Эриксон; в последующем 

исследователи этого вопроса так или иначе опирались на его концепцию. Эриксон 

писал о том, что идентичность – это процесс формирования поиска собственного 
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«Я», который включает в себя осознание собственных уникальных черт, 

ценностей и ролей в обществе. Он также отмечал, что идентичность является 

динамическим процессом, который продолжается на протяжении всей жизни и 

может быть подвержен изменениям и пересмотру [176].  

Э. Эриксон утверждал, что идентичность – это процесс поиска и 

формирования самого себя, включающий осознание своих уникальных 

характеристик, ценностей и ролей в обществе. Он считал, что идентичность 

эволюционирует с течением времени. При этом, процесс формирования и 

эволюционирования идентичности сохраняет индивидуальность и целостность 

человеческого опыта в процессе развития в обществе, дает способность индивиду 

предвосхищать различные опасности (внутренние или внешние), сравнивать 

собственные возможности и условия социальной среды. 

В процессе формирования идентичности Э. Эриксон выделяет восемь 

этапов, проходя которые, индивид осуществляет выбор между ситуативными и 

возрастными задачами. В последующей жизнедеятельности тот или иной выбор 

на каждом этапе оказывает влияние на успешность последующего 

индивидуально-личностного развития человека как члена социальной структуры и 

общества в целом. 

Седьмая стадия, по мнению ученого, (25 – 50/60 лет), в жизни имеет самую 

продолжительную часть жизни человека. Данная стадия связана с противоречием 

между определенным личностным застоем и возможностью индивида к 

непрерывному самосовершенствованию. На этой стадии наблюдается выраженная 

способность личности к саморазвитию, что выражается в неповторимости и 

индивидуальности. 

Дж. Марсиа, являясь одним из последователей Э. Эрискона, проводит 

дальнейшее исследование идентичности в концепции психоаналитического 

подхода. В то время как психосоциальная теория Э. Эриксона продолжает 

доминировать в теоретических объяснениях развития подростковой 

идентичности, парадигма статуса эго-идентичности Дж. Марсии стала основной 

основой для эмпирического измерения таких представлений. Хотя парадигма 
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Дж. Марсии имеет свои корни в психосоциальной теории. У Дж. Марсии и 

Э. Эриксона много общего в представлении об идентичности. По критериям 

связности, определений, терминологий и измерений выявили потенциальное 

расхождение между двумя подходами – взглядами, которые до недавнего времени 

казались почти едиными.  

В этом исследовании рассматривалась взаимосвязь между психосоциальной 

теорией Э. Эриксона и парадигмой статуса эго-идентичности Дж. Марсии. 

Применяя меры идентичности и психосоциальные этапы для выборки подростков 

старшего школьного возраста, можно установить связи между двумя теориями. 

В ходе анализа была обнаружена общая закономерность: самые высокие 

уровни психосоциального доверия, автономии, инициативы как критерии 

проявления идентичности. В целом парадигма статуса эго-идентичности 

Дж. Марсии соответствует как конкретно, так и в целом теории развития 

идентичности Э. Эриксона.  

Модель эго-идентичности соответствует пятой стадии психосоциального 

развития Э. Эриксона. В ответ Дж. Марсия разработал способ измерения развития 

подростковой идентичности. Пытаясь объяснить сущность, функцию и измерение 

идентичности, Дж. Марсия модифицировал определенные эриксоновские 

термины, чтобы операционализировать формирование идентичности. Согласно 

Дж. Марсии, в широком смысле статус идентичности представляет собой 

нынешнее состояние идентичности человека по сравнению с прошлым кризисом 

(исследованием) и нынешними обязательствами.  

По сравнению с теорией Э. Эриксона, модель Дж. Марсии имеет 

исследовательское преимущество, заключающееся в обращении к очень 

ограниченным переменным. Модель фокусируется не только на одной стадии 

психосоциального развития (стадии идентичности), она имеет дело только с двумя 

из нескольких представлений Эриксона об эго-идентичности – «исследованием» и 

«обязательством». С такой регулируемой областью измерение идентичности было 

упрощено. Несмотря на свою простоту, парадигма статуса идентичности 
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Дж. Марсии оказалась надежной в плане корреляции с многочисленными 

подростковыми моделями поведения и ценностными установками. 

Многие исследователи указывают на то, что модель статуса идентичности 

«эго» является адекватной оценкой развития идентичности. Однако, некоторые 

авторы полагают, что парадигма эго-идентичности Дж. Марсии искажает и 

упрощает понятие идентичности Э. Эриксона. С развитием более широких 

показателей теории Э. Эриксона, таких как Эриксоновский опросник 

психосоциальных стадий, у исследователей появились средства для 

эмпирического изучения модели Дж. Марсии в контексте теории стадий 

формирования идентичности Э. Эриксона.  

В этом исследовании рассматривается взаимосвязь между психосоциальной 

теорией Э. Эриксона и парадигмой статуса эго-идентичности Дж. Марсии. 

Применяя меры идентичности и психосоциальные этапы для выборки подростков 

старшего школьного возраста, можно установить связи между двумя теориями. 

В ходе анализа была обнаружена общая закономерность: самые высокие 

уровни психосоциального доверия, автономии, инициативы как критерии 

проявления идентичности. В целом парадигма статуса эго-идентичности 

Дж. Марсии соответствует как конкретно, так и в целом теории развития 

идентичности Э. Эриксона.  

Модель эго-идентичности соответствует пятой стадии психосоциального 

развития Э. Эриксона. В ответ Дж. Марсия разработал способ измерения развития 

подростковой идентичности. Пытаясь объяснить сущность, функцию и измерение 

идентичности, Дж. Марсия модифицировал определенные эриксоновские 

термины, чтобы операционализировать формирование идентичности. Согласно 

Дж. Марсии, в широком смысле статус идентичности представляет собой 

нынешнее состояние идентичности человека по сравнению с прошлым кризисом 

(исследованием) и нынешними обязательствами.  

По сравнению с теорией Э. Эриксона, модель Дж. Марсии имеет 

исследовательское преимущество, заключающееся в обращении к очень 

ограниченным переменным. Модель фокусируется не только на одной стадии 
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психосоциального развития (стадии идентичности), она имеет дело только с двумя 

из нескольких представлений Эриксона об эго-идентичности – «исследованием» и 

«обязательством». С такой регулируемой областью измерение идентичности было 

упрощено. Несмотря на свою простоту, парадигма статуса идентичности 

Дж. Марсии оказалась надежной в плане корреляции с многочисленными 

подростковыми моделями поведения и ценностными установками. 

Многие исследователи указывают на то, что модель статуса идентичности 

эго является адекватной оценкой развития идентичности. Однако, некоторые 

авторы полагают, что парадигма эго-идентичности Дж. Марсии искажает и 

упрощает понятие идентичности Э. Эриксона. С развитием более широких 

показателей теории Э. Эриксона, таких как Эриксоновский опросник 

психосоциальных стадий, у исследователей появились средства для 

эмпирического изучения модели Дж. Марсии в контексте теории стадий 

формирования идентичности Э. Эриксона.  

В этом исследовании рассматривалась взаимосвязь между моделью статуса 

идентичности Дж. Марсии и теорией Э. Эриксона путем оценки эмпирической 

взаимосвязи между несколькими связанными концептуальными параметрами:  

1. Содержание (содержательное измерение), которым человек пользуется, 

описывая себя. 

2. Оценка. Человек как-то оценивает себя относительно тех норм, 

ценностей, которые приняты в обществе. 

3. Временной фактор, который определяет бытие человека во времени, 

причем времени субъективном, но включающем настоящее, прошлое и будущее. 

Сторонники когнитивного подхода, такие как: А. Тэшфел, Дж. Тернер, 

Г. Брейкуэлл [Цит. 174] выделяли два аспекта идентичности: личный и 

социальный. Данные авторы придерживаются точки зрения о том, что личностная 

идентичность формируется вследствие сложного взаимодействия физических, 

интеллектуальных, нравственных качеств человека с совокупностью конкретных 

социальных общностей: этносами, профессиональной группой, социальным 

сообществом.  
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Значительный вклад в развитие представлений об идентичности внесли 

отечественные исследователи, такие как И.С. Кон [62], В.В. Столин [136] и др. 

Отечественные специалисты, на основе концепций Э. Фромма и Э. Эриксона, 

выделяют содержательные характеристики понятия «идентичность».  

Тем не менее, для отечественной психологии термин «идентичность» 

является относительно малоосвоенным, что приводит к терминологической 

неопределенности и разночтениям [4]. 

В качестве базового определения идентичности в нашем диссертационном 

исследовании используется определение Э. Эриксона с учетом постулатов 

Дж. Марсии: идентичность рассматривается как личностное образование, 

включающее в себя представление о самом себе, развернутое во временной 

перспективе: прошлое, настоящее и будущее «Я», а также ценности и убеждения 

личности. 

Следуя логике данного исследования, перейдем к рассмотрению понятия 

«этническая идентичность».  

В отечественной и зарубежной науке существует несколько подходов к 

пониманию сущности этнической идентичности. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Культурно-антропологический подход: этот учитывает и расставляет 

акценты на культурных особенностях и традициях определенной этнической 

группы. Он подчеркивает, что этническая идентичность формируется через 

усвоение и передачу культурных ценностей, языка, обычаев и традиций. 

2. Социологический подход: этот подход сосредоточен на социальных 

аспектах этнической идентичности. Он рассматривает этническую идентичность 

как результат социального взаимодействия и включения в определенную 

социальную группу. 

3. Психологический подход: этот подход фокусируется на индивидуальном 

опыте и восприятии этнической принадлежности. Он исследует, как люди 

осознают свою этническую принадлежность, какие эмоции и чувства они 

связывают с этим и как это влияет на их поведение и самооценку. 
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4. Постструктуралистский подход: этот подход подчеркивает, что 

этническая идентичность является результатом социального конструирования и 

включает в себя множество динамических и изменчивых аспектов. Он отвергает 

идею о статичности и единственности этнической идентичности, а вместо этого 

считает ее многомерной и контекстуальной. 

Как социально-философская проблема этническая идентичность достаточно 

широко представлена в современных научных трудах. Проявления этнокультурной 

идентичности и актуальность этой проблемы в современном российском обществе 

отражены в целом ряде социологических исследований [114]. 

Большой вклад в разработку проблемы этнокультурного воспитания как 

основы этнической самоидентичности внесен отечественными исследователями. 

Духовные основы национальной идентичности достаточно подробно 

рассматривались в трудах таких известных ученых В.И. Слободчиква, 

В.С. Собкина [114, 115, 117,118]. 

Зарубежные исследователи полагают, что именно подростковый возраст 

является период формирования психосоциальной идентичности, поскольку 

именно тогда в сознании подростка уже складывается определенная система 

ценностей, идеалы, формируются первые жизненные планы, а также возникает 

понимание (хотя бы отчасти) своей индивидуальной социальной роли [211]. 

Развитие идентичности в контексте социума идет наиболее активно в 

подростковый период – с младшего по старший. Иными словами, после старшего 

подросткового возраста сами параметры психосоциальной идентичности крайне 

трудно поддаются коррекции, поскольку паттерны определенного поведения и 

образа мыслей уже прочно закреплены в сознании индивида.  

Следует отметить, что долгое время подходы к пониманию и осмыслению 

этнической идентичности находились на некоторой периферии научного анализа в 

психологической дисциплине. Но в последние годы она обрела свое место в 

психологии познания. Исследованием проблем становления этнической 

идентичности в этой области занимались психологи и этнопсихологи. 
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Раскрытию сущности этнической идентичности способствует выделение ее 

структуры. В своем исследовании Г.У. Солдатова выделяет, следующие три 

компонента этнической идентичности [120]:  

1. когнитивный; 

2. аффективный; 

3. поведенческий. 

Когнитивный компонент заключается в том, что человек понимает и 

осознает как значимые для себя этно-дифференцирующие признаки этноса, с 

которым он себя ассоциирует. Осознание этих критериев позволяет ощущать связь 

со своим народом. Аффективный компонент является структурным компонентом 

личности в рамках формирования этнической идентичности. Поведенческий 

компонент подразумевает синтез двух первых компонентов, реализуемых в 

практике повседневного взаимодействия с представителями других этнических 

групп.  

Подростку важна ситуация успеха внутри той группы, с которой он привык 

себя идентифицировать, а иначе он начинает переживать свою «не успешность» и, 

как результат – отрицание своей настоящей идентичности, либо отрицательное 

отношение к ней. В результате, возникает диссонанс в принятии собственной 

персонализации.  

Поведенческий компонент этнической идентичности идентичности 

относится к действиям и поведению, связанным с принадлежностью к 

определенной этнической группе. Включает в себя участие в общественных 

мероприятиях, практику культурных обычаев и традиций, использование языка 

этнической группы и взаимодействие с другими членами этнической группы 

[142]. 

В процессе своего становления этническая идентичность проходит ряд 

этапов. В частности, теория когнитивного развития Ж. Пиаже утверждает, что 

дети проходят 4 стадии когнитивного развития: сенсомоторную, 

предоперационную, конкретную операционную и формальную операционную. 
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Только после того, когда будут пройдены все этапы, человек может достичь 

полного интеллектуального развития. 

Фактически, Ж. Пиаже был одним из первых, кто заявил, что ребенок – это 

маленький взрослый, которому просто не хватает жизненных знаний. Поэтому, в 

силу отсутствия опыта, детский взгляд на мир и «сама обработка входных 

сведений из него, принципиально отличается от когнитивных процессов взрослого 

человека, а также варьируется в разных возрастах» [100]. 

Сам процесс развития идентичности, как групповой, так и индивидуально-

этнической, в работах исследователя рассматривается с позиций формирования 

когнитивных моделей, которые в основном связываются с осознанием ребенком 

себя в определенной социальной среде. Эти модели Ж. Пиаже определил как 

паттерны детской игры. Его работа дает некоторое представление о том, как 

именно человек учится. Разделяя информацию на схемы, ребенок познает мир.  

Когда ребенку предоставляется новая информация о его этнической 

принадлежности, первое, что он пытается сделать, – это приспособить эту новую 

информацию к тому, что он уже знает (этот процесс называется ассимиляцией). 

Чем больше ребенок взаимодействует с новым знанием, он начинает глубже 

понимать, что новое знание не совсем вписывается в первоначально созданную 

схему (аккомодация). По мере того, как ребенок учится и растет, он начинает 

адаптировать или создавать новые схемы, чтобы приспособиться к новому 

пониманию себя в социальной среде [100]. 

Классифицируя процесс создания моделей идентичности, Ж. Пиаже 

рассматривает три этапа в формировании этнической идентичности: 

1) несистемные познания о своей этнической идентичности ребенок 

получает в возрасте 6 – 7 лет. Эта стадия, по сути, совпадает с процессом 

первичной социализации, когда в рамках общения внутри семьи ребенок получает 

первые отрывочные знания о том, к какой группе общества он принадлежит, кто 

такие его родители, первые познания о языке и его особенностям и т.п. То есть, на 

первой стадии для него являются семья и непосредственное социальное 

окружение, а не страна и этническая группа; 
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2) вторая стадия — возраст 8-9 лет — это стадия идентификации с 

этнической группой, связана с поступлением в школу, то есть с началом 

вторичной социализации, когда ребенок вынужден сравнивать себя с другими и 

адаптироваться к взаимодействию со сверстниками. На основании такого 

эмпирического сопоставления «я – другой» фактически формируется более четкое 

представление ребенка о себе в рамках новой социальной среды, которая гораздо 

более разнообразна, чем привычная семья. В отношении связи социальной 

адаптации и этнической идентичности исследователь отмечает, что получаемая 

оценка отдельного этноса в том или ином социуме автоматически переносится 

ребенком на себя, то есть социальный контекст существования социума 

становится основой для двух реакций: 1) дистанцирование от данной этнической 

группы в случае ее осуждения со стороны большинства; 2) укрепление 

идентификации с определенной этнической группой в случае позитивного к ней 

отношения со стороны большинства общества [202]. Имелась в виду, очевидно, 

проблема «исторической травмы», которая формирует нездоровое этническое 

сознание вины или, наоборот, этнического превосходства. То есть, именно на 

второй стадии постижения собственного места в мире, в рамках вторичной 

социализации ребенок начинает осмыслять информацию, которая относится к 

определенной этнической группе, с которой он начал себя идентифицировать. 

Многое зависит на данном этапе от школы и тех самых условий, в которых 

происходит формирование позитивной этнической идентичности.  

3) все освоенные на второй стадии паттерны получают окончательное 

закрепление в младшем подростковом возрасте (10 – 11 лет), когда этническая 

идентичность формируется в полном объеме. Закрепляется четкое понимание «я – 

другой» с позиций отношения к представителям разных этнических групп. 

Формируется патриотизм, возникает устойчивый интерес к самобытности 

народной культуры, к традициям и особенностям языка. Также возникает четкое 

представление о сути понятия «родина» в контексте развития связей с социумом 

[100]. 
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Помимо Ж. Пиаже, развитие теории постепенного формирования 

этнической идентичности с точки зрения процессуальности данного явления. 

Варьируются только возрастные стадии, в рамках которых проходит становление 

идентичности. Так, некоторые исследователи полагают, что основы этнической 

идентичности возникают у детей в возрасте 3 – 4 лет, когда ребенок начинает 

различать цвет кожи, волос, другой язык и т. п.  

Эти факты, однако, не доказывают то, что ребенок уже рассуждает в рамках 

концепции «я – другой», и поэтому не могут быть приняты в качестве истинно 

научной аргументации. При этом, большинство сторонников идей Ж. Пиаже 

солидарны в том, что полная этническая идентичность ребенка достигается в 

младшем подростковом возрасте, когда уже сформирован метанавык 

саморефлексии [202].  

В отношении подросткового возраста, Ж. Пиаже утверждал, что в этом 

периоде происходит развитие абстрактного мышления и способности к 

рассуждениям о гипотетических ситуациях. Подростки начинают задаваться 

вопросами о своей идентичности, определять свои ценности и установки в жизни. 

Они сталкиваются с вызовами и противоречиями, ищут свое место в обществе и 

формируют свое самоопределение. 

   Ж. Пиаже считает, что подростковый возраст — это время размышлений о 

себе, о своем месте в обществе. Этот этап развития характеризуется 

самоидентификацией, осознанием себя представителем определенной этнической 

группы на основе отличия от других этнических групп. В отечественной 

историографии такое понимание идентичности поддерживается, например, в 

работе Г.Г. Шпета, который рассматривает этническую идентичность как 

«переживание своего тождества с одной этнической общностью и отделения от 

других» [171]. 

Все приведенные выше тезисы теории Ж. Пиаже и сторонников его 

концепции развития позволяют говорить о том, что этническая идентичность 

формируется на основе социализации, и поэтому является частью социальной 

самоидентификации личности. В научной литературе выделяются различные 
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особенности этнической идентичности, ее сущностные признаки, которые служат 

основаниями для многочисленных классификаций.  

Г.У. Солдатова говорит о том, что этическая идентичность является важным 

аспектом формирования культурной идентичности индивида. Она представляет 

собой осознание и признание своей принадлежности к определенной этнической 

группе, а также включает в себя различные аспекты, такие как язык, традиции, 

обычаи, религия и история этой группы. То есть, можно сказать, что этническая 

идентичность - это осознание и признание своей принадлежности к определенной 

этнической группе, которая определяется такими факторами, как язык, культура, 

традиции и история. Она играет важную роль в формировании культурной 

идентичности человека и помогает ему определить свое место в обществе и свою 

роль в нем [119]. 

Вторая категория значительно сложнее и носит в большей степени 

субъективный характер, поскольку в основе ее лежит психология личности.  

Этническая идентичность и этническое самосознание не являются синонимами, 

хотя они тесно связаны между собой. 

По мнению Г.У. Солдатовой, этническая идентичность может носить 

позитивный и негативный характер, а также ее можно классифицировать на 6 

различных видов, из которых только один является позитивной идентичностью. 

Пять остальных типов – это, соответственно, отклонения от нормы [119]. 

Позитивная и негативная типология этнической идентичности представлена 

в методической разработке Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой [122]. Данные типы 

выделены по этноцентрической шкале:  

1. Этнонигилизм как отрицание собственной этнической принадлежности, 

который характеризуется дистанцированием от собственной этнической группы. 

2. Этническая индифферентность, при которой у человека не 

сформировано четкое представление о принадлежности к определенной 

этнической группе, поскольку он не придает значения этому аспекту как 

значимому в его жизни.  
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3. Норма. С позиций нашего диссертационного исследования эта 

разновидность этнической идентичности представляет наибольший интерес, 

поскольку рассматривается нами как центральное понятие.  

То есть, не всякую идентичность, одобряемую большинством, можно 

считать позитивной, несмотря на то, что в данном социуме в конкретный 

исторический момент эта идентичность принимается как норма. Не совсем 

справедливо определять как норму ту идентичность, которая не носит уважения к 

другим народам. В итоге, можно подчеркнуть, что именно уважение к культуре, 

обычаям и языку других народов является ключевым компонентом, формирующим 

позитивную этническую идентичность, вне зависимости от того, разделяется 

ли такое уважение большинством данного социума. Позитивная идентичность 

часто рассматривается исследователями как условие самостоятельности и 

стабильного существования этнической группы, а также как условие мирного 

межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире [1]. 

4. Этноэгоизм как тип этнической идентичности, как правило, не 

представляет опасности и не выражается в прямой агрессии в адрес иных 

народов. Такая идентичность транслируется чаще всего в вербальной форме и 

является результатом сложившейся у человека концепции «мой народ». Такая 

форма идентичности также выражается в снобизме в отношении тех, кто не 

принадлежит (в понимании человека) к его этнической группе. Эта форма 

негативной этнической идентичности может быть легко скорректирована с 

помощью пропаганды, идеологии, «общественного мнения», отражаемого в СМИ 

и других социально-информационных мер государственной культурной политики. 

5. Этноизоляционизм на фоне всех предшествующих форм идентичности 

демонстрирует убежденность человека в том, что его народ является лучше 

других и нуждается в охране от влияния извне иных культур. Тревожным 

социальным симптомом является тот факт, что в рамках данной формы уже 

признается необходимость «очищения» национальной культуры, появляется 

негативное отношение к межэтническим бракам, возникает ярко выраженная 

ксенофобия. Тем не менее, этот тип негативной этнической идентичности еще 
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поддается коррекции с помощью социально-политических мер идеологического и 

просветительского характера.  

6. Пожалуй, наиболее опасным в плане конфликтогенности является такая 

негативная форма идентичности как этнофанатизм, при котором человек готов 

идти на любые насильственные меры во имя великой идеи, утверждающей 

превосходство своей этнической группы, ее историческую миссию или реванш по 

итогу исторической травмы [98]. Данный вид этнической идентичности 

представляет собой прямую социальную опасность для всех прочих этнических 

групп и практически не поддается коррекции на поздних стадиях укоренения в 

сознании большинства. Когда этнофанатизм становится в обществе нормой с 

точки зрения большинства, такой тип идентичности превращается в 

этнонационализм в самом худшем его проявлении. 

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой 

крайние формы этнической идентичности, при которых возникает дискриминация 

других этнических групп, способствующая росту межэтнической конфликтности 

[166].  

В рамках данной типологии под позитивной этнической идентичностью 

следует понимать процесс развития этнической группы при мирном 

межкультурном взаимодействии с другими этническими группами [119].  

В рамках данного исследования, позитивная этническая идентичность 

рассматривается как система (единство) когнитивного, эмоционально-

ценностного, поведенческого и рефлексивно-оценочного компонентов: 

1. Когнитивный компонент позитивной идентичности необходим для 

формирования системы этно-дифференцирующих критериев, по которым 

происходит распознавание «я – другой» (значимые основания этнической 

идентичности). Когнитивный компонент также способствует формированию 

представлений о социальной дистанции с другими этническими группами. В 

рамках данного компонента возникают схемы восприятия других этносов на 

основе предубеждений индивида о психологических особенностях 

представителей других этнических групп.  
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2. Эмоционально-оценочный компонент также выделяется 

исследователями как обязательный для формирования этнической идентичности 

[95]. Этот компонент рассматривается как базовый для формирования 

позитивного или негативного отношения к определенной этнической группе и для 

возникновения стереотипов. 

3. Поведенческий компонент позитивной этнической идентичности 

реализуется в процессе реального взаимодействия индивида с представителями 

других этнических групп. При этом необходимы определенные условия для 

формирования этого компонента в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы.  

4. Рефлексивно-оценочный компонент позитивной этнической 

идентичности необходим для того, чтобы индивид не только осознавал, но и 

корректировал свое поведение в отношении реализации взаимодействия с 

представителями других этнических групп. 

Таким образом, проведенный анализ понятия «этническая идентичность» 

позволяет констатировать, что его концептуализация и операционализация 

претерпели многочисленные изменения на протяжении многих лет. Этническая 

идентичность в настоящее время концептуализируется в рамках теории 

социальной идентичности, которая постулирует, что у людей есть врожденная 

потребность принадлежать, а идентификация с группой способствует позитивной 

общей самооценке и ощущению благополучия. Но, как показали исследования 

кукол Кларка и Кларка, принадлежность к обесцененной этнической группе 

может привести к тому, что люди дистанцируются от своей этнической группы 

или сообщают о большем предпочтении доминирующей группы. Альтернативная 

стратегия, когда они исключены или находятся под угрозой со стороны другой 

группы, заключается в том, чтобы люди более сильно отождествляли себя со 

своей этнической группой, развивали чувство этнической гордости и 

подчеркивали самобытность своей собственной группы.  

В научных кругах существуют споры о том, можно ли считать этническую и 

расовую идентичность синонимичными понятиями. Хотя эти две конструкции 
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имеют много общего (например, и этническая идентичность, и расовая 

идентичность являются типами социальных идентичностей), считается, что 

расовая идентичность возникает на основе опыта борьбы с расизмом и 

угнетением из-за фенотипических различий, таких как цвет кожи или черты лица. 

Считается, что этническая идентичность, напротив, развивается из базовой 

потребности принадлежать и идентифицировать себя с подобными другими [95]. 

Хотя предрассудки и культурное давление играют важную роль в понимании 

этнической идентичности, основной упор делается не на угнетение и социально-

политическое расслоение, как в случае расовой идентичности. В современной 

науке для объяснения формирования этнической идентичности появились 

различные модели развития. В целом, эти модели предполагают, что этническая 

идентичность человека изначально формируется как неисследованный аспект 

личности. Однако, одним из недостатков стадийных моделей этнической 

идентичности является то, что в них предлагается довольно предсказуемая 

траектория развития этого феномена. Более вероятно, что люди проходят через 

эти различные аспекты формирования идентичности в зависимости от личных 

обстоятельств и социального контекста. Поэтому в последнее время появилась 

многомерная перспектива этнической идентичности, которая бросает вызов идее 

этнической идентичности как единой, унитарной конструкции.  

Большинство ученых сходятся во мнении, что этническая идентичность 

включает в себя когнитивные, аффективные и поведенческие компоненты, 

включая самоидентификацию, значимость и центральное место этнической 

принадлежности в жизни, чувство принадлежности и личное уважение (например, 

положительное влияние на свою группу), общественное уважение (например, 

воспринимаемая благосклонность к своей группе), а также интерес и участие в 

этнически специфической деятельности.  

При этом априори считается, что эти различные аспекты этнической 

идентичности доступны, заметны или «центральны» для человека в зависимости 

от момента или ситуации.  
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Таким образом, характер и проявление этнической идентичности, можно 

рассматривать как контекстно-зависимые. Например, у человека может внезапно 

развиться сильная этническая гордость за публичный успех другого члена 

этнической группы. Кроме того, конкретные аспекты этнической идентичности 

могут оказывать уникальное или дифференцированное воздействие на 

психологическое функционирование людей в зависимости от обстоятельств. 

Например, гордость за свою этническую группу, как правило, связана с 

самооценкой, но она может быть связана с более низкой самооценкой, когда 

человек испытывает большую дискриминацию из-за индивидуальной 

чувствительности к общественному отчуждению. 

Можно также заключить, что для тех людей, которые принадлежат к 

этнической группе в более крупном, этнически разнообразном обществе, 

процессы аккультурации также влияют на этническую идентичность. 

Аккультурация относится к процессу изменения культурных установок, 

ценностей и поведения, которые возникают в результате контакта с другой 

культурой или обществом. Считается, что уровень аккультурации, в свою 

очередь, влияет на то, как люди относятся к своей собственной группе как 

подгруппе более широкого общества, тем самым влияя на качество и степень 

этнической идентификации [188]. 

Одномерная модель аккультурации предполагает, что идентификация 

этнической группы обратно пропорциональна адаптации к основной культуре. 

Напротив, двумерная модель аккультурации предполагает, что идентификация со 

своей традиционной или этнической культурой не зависит от идентификации 

человека с другой культурой, что допускает бикультурализм, то есть 

идентификацию и осознание себя как члена нескольких этнических или 

культурных групп. Обе модели получили эмпирическую поддержку [188], хотя 

появляется все больше доказательств в поддержку двумерной модели. Смысл 

каждой модели заключается в том, что развитие этнической идентичности не 

обязательно происходит в культурной изоляции. 
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Подводя итоги раскрытия сущности понятия позитивной этнической 

идентичности, определим достигнутые результаты: 

1. Предложено модифицированное понятие идентичности (с опорой на 

мнение Э. Эриксона относительно сущности понимания идентичности), как 

личностное образование, основанное на представлениях индивида о себе во не 

только в пространстве (здесь и сейчас), но и во времени включающее в себя 

представление о самом себе, развернутое во временной перспективе, когда 

происходит постепенная эволюция ценностей, поведенческих установок и 

взглядов на свой народ в сравнении с другими этносами.  

2. Уточнено понятие «этническая идентичность», понимаемая как 

результат осознания индивидом своей принадлежности к определенному народу, 

нации или этнической группе.  

3. Определена структура этнической идентичности и выделены следующие 

компоненты: когнитивный; эмоционально-ценностный, поведенческий и 

рефлексивно-оценочный компонент.  

4. Раскрыта сущность понятия позитивная этническая идентичность в 

современных условиях. Под позитивной этнической идентичностью в данном 

исследовании будет пониматься личностное образование, характеризующееся 

следующими критериями: 

−  принятием себя в качестве члена конкретной этнической группы; 

−  положительным отношением к членству в данной этнической группе 

через принятие ее норм и ценностей; 

−  положительное восприятие и отношение к другим этническим группам. 

5. Отмечена актуальность проблемы формирования именно позитивной 

этнической идентичности. Этническая идентичность формируется в результате 

воздействий среды и может приводить к конфликтам как внутренним 

(личностным), так и внешним – межэтническим. Поэтому важно формировать 

позитивную этническую идентичность, т. к. только на основе такого типа 

идентичности может быть сформировано толерантное отношение к 

представителям других этнических групп. При этом позитивная идентичность 
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формируется только на основе осознанной позиции индивида по поводу 

значимости своей собственной принадлежности к определенному этносу.  

6. Активное включение родителей и семьи в образовательный процесс 

способствует формированию и развитию этнической идентичности у детей.  

Например, родители-иммигранты могут разговаривать с детьми на их 

родном языке, есть этнические продукты, отмечать культурные праздники и 

традиции и общаться с другими членами этнической группы. Кроме того, 

родители могут приложить серьезные усилия, чтобы преподавать историю и 

прививать своим детям ценности своей культуры. Эти прямые и косвенные 

переживания этнической социализации постепенно усваиваются детьми и 

помогают формировать их этническую идентичность. Важно понимать, что это 

процесс двустороннего влияния: с одной стороны дома ребенку прививаются 

ценности своей культуры, а с другой стороны, дети приносят из школы 

приобретённые ценности культуры-донора (многие родители начинают изучать, 

например, русский язык, благодаря ребенку, который учит его в школе). 

7. Выявлено, что связь между этнической идентичностью и 

дискриминацией или предвзятым отношением к своей этнической группе 

является сложной. С одной стороны, сталкиваясь с дискриминацией, люди могут 

повышать или понижать уровень своей этнической идентификации для 

поддержания позитивной самооценки и благополучия. С другой стороны, 

этническая идентичность также влияет на восприятие дискриминации. Некоторые 

ученые обнаружили [188], что более сильная этническая идентичность повышает 

чувствительность к личной дискриминации, в то время как другие обнаружили, 

что люди мотивированы свести к минимуму восприятие предвзятости по 

отношению к своей этнической группе, возможно, для сохранения позитивной 

самооценки и благополучия. Эта двунаправленная связь между этнической 

идентичностью и дискриминацией подчеркивает динамичные социальные 

процессы, лежащие в основе вопросов этнической принадлежности и расы. 

В целом, можно заключить, что концепция этнической идентичности 

представляет все больший интерес для исследований. Различные точки зрения на 
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проблему формирования этнической идентичности приводят к различным 

трактовкам ее структуры, классификациям ее компонентов, а также к 

многообразию моделей ее формирования с позиций не только психологии, но и 

педагогики. Школа как социальный институт вторичной социализации личности 

должна отвечать задачам формирования позитивной этнической идентичности и 

развития толерантного отношения к представителям других этносов. Более того, 

для предотвращения ксенофобии и развития негативных типов этнической 

идентичности в школе должна быть создана такая образовательная среда, которая 

отвечает целям поликультурного взаимодействия.  

Педагогика, таким образом, становится активным инструментом 

формирования целостной и адекватной личности, осознающей свою этническую 

идентичность и занимающую толерантную позицию по отношению к другим 

народам, несмотря и вне зависимости от наличия исторических травм и текущей 

геополитической ситуации.  

 

1.2. Сущность поликультурной образовательной среды и ее потенциал в 

развитии позитивной этнической идентичности обучающихся 

 

Следуя логики данного исследования, перейдем к раскрытию сущности 

понятия поликультурная образовательная среда. Отметим, что в этом 

сложносоставном понятии основой выступает категория «культура». В настоящее 

время  термин культура имеет большое число определений и данная дефиниция 

вызывает затруднение в раскрытии  термина «поликультурная среда». Проведем 

анализ разных подходов к пониманию термина «культура», чтобы уточнить и 

конкретизировать данный термин, для раскрытия в дальнейшем понятия 

«поликультурная среда» и только затем перейдем к пониманию поликультурной 

образовательной среды.  

В самом общем виде значение слова греческого слова «культура» 

определяется как единство трех ступеней: поклонение, развитие и разведение. 

Многие исследователи разграничивают понятие культуры на материальную и 
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духовную. Культура – это «основа всей прошлой и будущей всемирной истории» 

[22].  

Различные культуры наделяют людей различными правилами или 

принципами, которые служат руководством для принятия решений, и 

необходимость указывать причины активирует такие культурные знания» и 

подразумевают, что культура – это то, чем манипулируют социальные правила, что 

означает, что культура изучается и меняется с течением времени [81]. Культура по 

умолчанию абстрактна или нечетка по своей природе. Из-за неоднозначного 

характера культуры трудно точно определить, что такое культура в самом 

широком и универсальном виде. Культура сложна и находится под влиянием 

набора различных и похожих идей, которые связаны на разных уровнях: с 

поведенческими ожиданиями, религиозными убеждениями, моралью, 

ценностями, языком, символикой и этикой. Другими словами, культура всегда 

носит социально-обусловленный характер. При этом культура не является 

незначительным или маргинальным объектом, она постоянно реализуется в как в 

индивидуальном, так и в коллективном сознании.  

Были проведены многочисленные исследования культурных традиций 

разных общностей, показывающие различия в ценностях и поведении людей из 

разных национальных культур [187]. Поэтому культура может быть помещена в 

одну из двух модальностей – индивидуализм и коллективизм. Индивидуализм 

выражается в том, что люди больше заботятся о себе и членах своей семьи и 

меньше заботятся о других в своем сообществе. И наоборот, коллективизм – 

проявляется в том, что индивиды больше заботятся о своем сообществе, чем о 

себе или близких членах семьи.  

В философском словаре «культура» определяется следующим образом: 

«...социально-прогрессиваная, творческая деятельность человечества во всех 

сферах бытия и сознания, являющаяся диалектическим единством процессов 

опредмечивания (создание ценностей и норм) и «распредмечивания» (освоение 

культурного наследия), направленная на преобразование действительности, на 
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превращение богатства человеческой истории во внутреннее богатство личности, 

на всемерное выявление и развитие сущностных сил человека» [160].  

Подводя итог, можно утверждать, что культура — это опыт всего 

человечества, то, что передается из поколения в поколение и формирует 

идентичность каждой культуры. 

Далее, рассмотрим понятие «поликультурность», которая будет 

интересовать нас, в первую очередь, как объект социально-педагогических 

исследований. Термин «поликультурность» включает две базовых категории: 

«поли» и «культура» (которое было рассмотрено нами выше). Категория «поли» 

ведет начало от греческого polys (многочисленный, обширный), означающего 

«много», «разнообразно». 

У термина «поликультурность» есть синонимы - полиэтничность и 

многоконфессиональность. Все эти термины – отражение того мира, в котором мы 

сегодня живем. Поясним это следующим образом: представители разных культур, 

проживая совместно, находясь в условиях глобализации и интеграции, создают 

единое общество с многообразием культур на основе диалога (поликультурность) 

или рассматривая «чуждое» как «другое». То есть в таком обществе 

представители любой культуры, проживая в одном социуме, живут каждый в 

«своем мире» (мультикультурализм).  

Однако у этих двух разных категорий, есть общее понятие (смежный 

компонент) – толерантность.  

Следуя логике данного исследования, перейдем к раскрытию сущности 

понятия поликультурная образовательная среда.  

Функциями поликультурной образовательной среды, обеспечивающей 

развитие, воспитание и образование обучающихся, являются:  

1) Гуманитарно-образовательная деятельность. 

2) Социальная адаптация. 

3) Культурная деятельность.  

4) Образовательная и развивающая.  

5) Коммуникация и интеграция.  
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Дети старшего школьного возраста, например, осознают важность 

культурных различий, способствующих взаимному обогащению ценностей и 

опыта взаимодействия, они воспринимают их позитивно, одинаково относятся к 

культуре своего народа и другим культурам, и они реже противопоставляют их 

друг другу. Изучение проблемы формирования готовности обучающихся к 

общению в поликультурной среде вносит определенный вклад в возможность 

воспитания молодого человека, ориентированного на понимание, толерантность, 

принятие и уважение культурного многообразия.  

Содержание и технологии поликультурного образования являются 

педагогической основой поликультурного обучения. Следовательно, 

основополагающим фактором поликультурной подготовки специалиста является 

образовательный процесс, как процесс управляемый. Большое значение имеют 

также научно-исследовательская работа и организация производственной 

практики. Педагогические условия включают поликультурную направленность 

образовательного процесса в университете на систематическое и постепенное 

накопление обучающимися знаний в области мультикультурализма и 

поликультурного образования; овладение навыками организации 

образовательного процесса в поликультурной среде, его отражением, 

необходимостью самообразования и саморазвития в сфере поликультурного 

образования.  

Профессиональная педагогическая культура педагога предполагает 

сочетание высокого профессионализма, интеллигентности и социальной зрелости. 

Создание позитивного кросс-культурного взаимодействия в коллективе также 

является необходимым условием для позитивной этнической идентичности. 

Преподаватели, готовя обучающихся к профессиональной деятельности в 

поликультурной среде, должны избегать угроз и порицаний, прививая чувство 

защищенности и доверительных отношений, и должны вовлекать других 

обучающихся в межкультурную коммуникацию. В связи с этим учитель может 

опираться на богатство культуры и языка, что поможет в утверждении знаний 

учеников.  
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Интеграция учебного материала с культурным компонентом позволяет 

развить у всех учащихся в поликультурной образовательной среде чувство 

гордости за свою культуру, уважение к другим народам, облегчает процесс 

усвоения материала. На основе прочитанного материала учитель вводит беседу, 

дискуссию, а затем может предложить обучающийся написать эссе, 

подчеркивающее сходства и различия между персонажами и их собственной 

жизнью.  

В нашем исследовании можно выделить следующие важные критерии 

педагогического подхода при разработке интегрированных образовательных 

курсов: гуманистическая направленность, личная и социальная ответственность, 

чувство справедливости, уважение достоинства другого человека, способность 

отказаться от существующих стереотипов в методах обучения, стремление к 

созданию ситуации свободного выбора, межкультурное сотрудничество и 

педагогическая поддержка. Знакомство преподавателя с этнокультурными 

особенностями учащихся разных культур позволяет создать благоприятные 

условия для персонализации обучения всех обучающихся с учетом их уровня 

образования. Таким образом, при разработке образовательных программ мы 

предлагаем включать в них определенные дисциплины, которые фактически 

ориентированы на приобретение коммуникативной компетенции с 

представителями других культурных групп.  

Для развития поликультурной компетентности в учебные планы подготовки 

специалистов любой области должны быть включены такие предметы или 

разделы, как: иностранные языки, страноведение, мировая литература, история, 

народы и культуры, этика в межкультурном взаимодействии, основы мировых 

религий, основы проектной деятельности в поликультурной профессиональной 

среде, которые посредством своего содержания и использования современных 

педагогических технологий,  позволит получить теоретические знания, 

прикладно-ориентированные знания и умения, необходимые для работы в 

поликультурной среде, а также поможет обучающимся организовать 

мотивационно-психологические компоненты межкультурного взаимодействия. 
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Поскольку процесс формирования и развития личности – это, прежде всего, 

процесс целостный и непрерывный, то необходимо рассмотреть среду как 

единство всех сфер ее жизнедеятельности. Все типы среды, выделяемые 

исследователями для решения конкретных задач, можно объединить в группы. 

Для удобства анализ этих групп представим их в виде таблицы. Данные 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Подходы к пониманию среды 

Ученые, изучавшие 

проблему  

 

Понимание среды в данном подходе 

Социально-бытовой подход 

И.В. Вacиленко, М.В. 

Лaпшин, В.П. Рoжин, Э.И. 

Струнина, Ю.С. Сычев и 

др.). 

Данные авторы рассматривают среду с точки зрения 

социального устройства общества и выделяют: 

политическую, общественную, производственную, 

семейную, досуговую, религиозную и.т.д.  

 

Личностный подход 

Г.С. Aнтипина, В.Г. 

Бочарова, Н.В. Голубева, Г.И. 

Драчева, Н.Н. Иорданский, 

К.М. Никонов, Ю.В. Сычев 

Данные авторы рассматривают среду как условие 

существование человека вообще и отдельно взятой 

личности, в частности. 

Возрастной подход 

H.H. Иорданский и др Рассматривает среду с точки зрения возрастного периода 

развития человека: детская, подростковая, юношеская, 

молодежная и т.п.  

Количественный подход 

Н.В. Голубева, Н.В. Гуров, 

А.В. Мудрик, Л.Я. Селюкова 

 

Данные авторы рассматривают среду по ее 

количественным характеристикам (микро-макро-мезо) 

[93]. 

Управляемый подход 

А.Т. Куракин, Л.И. Новикова 

и др 

Данные авторы говорят oб управляемости среды и 

рассматривают среду как управляемую, полу-управляемую 

и стихийную (неуправляемую). 

 

Образовательная среда понимается в данном диссертационном 

исследовании как «система влияний и условий формирования личности по 

заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении» [59]. 
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 Среди авторов, занимающихся проблемами проектирования, безопасности 

и оценки образовательной среды отметим В.И. Панова, В.А. Ясвина. 

Отдельно хочется остановиться на понимании среды В.А. Ясвиным, 

который понимал среду, как «среду функционирования структуры», сопряженную 

со «средой обитания». Кроме того, он разработал модель образовательной среды, 

которая задаёт вектор развития личности, а также экспертизу образовательной 

среды.  

В своем исследовании Г.Ю. Беляев [Цит.156] обобщил важнейшие, по 

заключению исследователей, сущностные характеристики образовательной среды 

(Таблица 2). 

Таблица – 2 Характеристики образовательной среды 

Характеристики Содержание 

Общность «Образовательная среда — это ситуация, когда ребенок сам 

(самостоятельно) создает себе образ в условиях взаимодействия с 

другими (взрослыми, детьми), которые составляют его 

окружение… Среда — это когда ребенок создает средство, при 

котором он этот образ создает сам. Фактически Общность есть 

важнейшая характеристика среды» [180]. 

Событийность «При подобном подходе воспитательное пространство предстает 

перед нами как динамическая цепь взаимосвязанных 

педагогических событий, в каждом из которых происходит 

ценностно-ориентированная встреча взрослого, ребенка и их 

событие» [209] 

Конфигуративность  «Среда всегда конфигуративна и ее конфигурация определяется 

полюсами предметностей: предметностью осваиваемой культуры 

(как специфического образовательного), задающей тип 

образования, и предметностью целей и задач развития человека, 

задающих вектор образования и требующих для своего решения 

именно данного ресурса. Понятно, что чем большее число 

содержательных фрагментов культурной деятельности (наука и 

искусство, театр и киностудия, экологическая экспедиция и 

производственный труд) будет преобразовано в образовательный 

ресурс, тем более богатой по составу будет образовательная 

среда» [208] 

Культуросообразность «Среда – всегда часть социокультурного пространства» [179] 

Векторность «Выраженность обучающего эффекта в определенном спектре 

задач» [76] 

Системность «Под образовательной средой мы будем понимать систему 

влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении» [118]. 



   42 

Окончание таблицы 2  

Насыщенность «Среда имеет ресурсный потенциал» [133] 

Структурированность  «Способ организации среды» [115] 

Среда развития 

(обретения) 

индивидуальности 

Среда понимается как управляемая, в которой возможно 

создавать условия для полноценного развития личности; 

представляет собой систему влияний и условий для раскрытия 

личностного потенциала. 

 

Несмотря на различные подходы к содержанию и описанию 

образовательной среды, отметим ее общие, типологические признаки, 

выделяемые большинством исследователей: 

1. Образовательная среда – это место, где люди учатся. Они могут 

включать в себя физические пространства, такие как классы, школы или рабочие 

места; виртуальные пространства, такие как цифровые платформы; или 

смешанные пространства, которые сочетают в себе как физические, так и 

цифровые элементы. 

2. Образовательная среда должна обеспечивать безопасное и 

благоприятное пространство для обучения. Они также должны предоставлять 

учащимся возможность взаимодействовать друг с другом и получать доступ к 

ресурсам, которые помогают им учиться по-разному. 

3. Основными характеристиками образовательной среды являются: 

– обучение – это цель среды. 

– среда должна быть согласована с целями учреждения. 

Образовательная среда должен быть безопасной, увлекательной и 

способствовать обучению. 

4. Учебная среда разработана таким образом, чтобы дать обучающимся 

возможность учиться различными способами. Учебную среду также называют 

учебным пространством. Учебные пространства обычно предназначены для 

поддержки развития навыков и знаний в определенной области. Они могут быть 

созданы для отдельных лиц или групп для использования в формальных условиях, 

таких как классы или рабочие места. 
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В некоторых исследованиях среда рассматривается как решающий фактор 

воспитания. Отсюда понимание социального воспитания как целенаправленного 

создания условий для развития человека.  

Термин «среда обучения» часто используется как синоним модальности 

обучения, при этом имеются в виду очные, виртуальные или гибридные 

модальности. Каждый тип модальности подразумевает ряд значений о том, что 

ожидается от учителя, ученика, их отношений и процесса обучения, среди других 

областей. 

Не все исследователи согласны с этим и считают, что среда обучения в 

большей степени связана с планирования занятий, чем с самой модальностью. 

Однако виртуальный класс может оставить мало места для построения самого 

знания, если используемыми инструментами являются директивы. 

Культура и образование – два взаимосвязанных процесса. Культура - это 

совокупность ценностей, норм, обычаев, традиций, искусства и знаний, которые 

определяют образ жизни и поведение определенной группы людей или общества. 

Она включает в себя все то, что передается из поколения в поколение и формирует 

уникальную идентичность каждой культуры. Культура также включает в себя 

язык, религию, музыку, танцы, кулинарию и другие аспекты жизни, которые 

отражают особенности и ценности определенной группы людей. Культура играет 

важную роль в формировании личности и определяет способы взаимодействия и 

общения между людьми. 

По мнению А.В. Хуторского, поликультурная образовательная среда 

охватывает и социокультурное окружение, включающее различные виды средств и 

содержания образования, способные обеспечивать продуктивную деятельность 

ученика.  

В научной литературе выделяются следующие типы учебных сред:  

1. традиционная учебная среда, когда процесс обучения происходит в 

классе. Главная характеристика этого типа среды заключается в том, что между 

учителями и учениками происходят встречи в одном и том же месте и в одно и то 

же время; то есть это синхронные уроки. Этот тип среды характеризуется тем, что 
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всем процессом обучения руководит учитель, который обычно больше всего 

говорит в обсуждениях в классе и руководит уроком, придерживаясь уже 

установленной образовательной программы. Учебный процесс в такой среде 

происходит с участием всех учащихся, как правило, без учета индивидуального 

учебного времени. В этом типе среды обучающиеся могут проявлять более 

низкую мотивацию, поскольку они могут чувствовать процесс обучения как 

чуждый им. В очной среде обучения нет необходимости использовать 

коммуникативные технологии, и занятия в основном носят устный характер. 

2. Учебная среда онлайн – еще один тип образовательной среды. Этот тип 

среды также называется электронным обучением, и он характерен тем, что 

взаимодействия не обязательно синхронны; то есть каждый человек может 

участвовать в своем собственном темпе. В этом типе среды ученики могут 

участвовать так же, как и тот же учитель, и больше внимания уделяется 

индивидуальному обучению каждого ученика. Учитывая, что этот тип 

образовательной среды опосредуется технологиями, эти ресурсы обычно 

используются более широко. В такой среде обычно используются банки данных, 

веб-страницы и другие инструменты. В этом типе среды учитель больше, чем 

модератор, который направляет процесс: он становится фасилитатором, 

приближающим ученика к необходимой ему информации. 

3. Гибридные среды обучения – это смешанные образовательные 

пространства, основанные на виртуальном и реальном обучении. Это не просто 

смешение обеих модальностей, в результате чего присутствие дополняется 

виртуальностью и наоборот, речь идет о подлинной интеграции между обоими 

модальностями, сочетающей в себе положительные качества обеих сред. У этого 

типа среды также есть несколько характеристик. Например, есть события, которые 

являются синхронными, а есть такие, которые позволяют обучающимся самим 

выбирать темп работы. Взаимодействие обучающегося и педагога не 

регламентируются строгими временными рамками и могут ограничиваться 

конкретными моментами занятий, а могут быть более непрерывными. Гибридные 

среды бучения способствуют более гибкому и индивидуальному подходу к 
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обучению [172]. Принцип поликультурности также изменяется с течением 

времени [91]. 

Поликультурная образовательная среда характеризуется:  

– открытостью; 

– способностью быстро реагировать на возникающие образовательные 

потребности человека и социума. 

В рамках исследования поликультурной образовательной среды, в своей 

работе Н.М. Лебедева выделяет три уровняв в становлении мультикультурного 

индивида [78]. Это относится как к педагогу, так и к обучающемуся. 

1. Начальный уровень – обучение толерантности.  

Этот уровень представляет собой важный и начальный уровень в 

становлении ученика и учителя.  

Кредо этого уровня определяется так: «В нашей школе приветствуется 

толерантность всех различий» [32]. Это может создать хорошую основу для 

перехода на второй уровень многокультурного развития.  

2. Понимание и принятие другой культуры.  

Предполагает изучение и оказание поддержки культурным различиям, с 

которыми дети приходят в школу. Ценность и принятие различий проявляется в 

поступках и делах, и, если индивид принимает их, это проявляется в его 

деятельности. Для учащегося важно знать, что учитель не отрицает его 

индивидуальность, а относится к нему с пониманием и желанием понять [31]. 

3. Уважение культурных различий.  

Уважение предполагает восхищение и высокую оценку культурных 

различий. На таком уровне учащиеся и учителя должны принимать и давать 

понять, что они принимают культуру другого и воспитывать толерантность и 

уважение между собой. 

Мы предлагаем добавить еще один уровень, четвертый – это утверждение 

культурных различий. Это самый сложный уровень для поликультурного 

становления. На этом уровне необходима активная позиция. На этом уровне все 

субъекты должны уметь удерживать рефлексивную позицию с целью выявления и 
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устранения своей предубежденности. Именно поэтому в определение позитивной 

этнической идентичности мы включили рефлексивно-оценочный компонент [4]. 

Подводя итог настоящего теоретического обзора, можно заключить, что 

поликультурная образовательная среда – это такая среда, в которой благодаря 

специально созданным условиям происходит развитие личности, в которой эта 

личность не только полноценно функционирует, но способна ставить перед собой 

цели развития. 

Таким образом, образовательное пространство следует интерпретировать 

как результат интеграции в педагогику. Она обеспечивает взаимодействие между 

образовательными средами и формами существования образовательных 

учреждений. Таким образом, следует говорить о пространственном подходе к 

организации современного образования, определяющем условия, наполняющие 

образование личностными смыслами. 

В то же время образование становится пространством культуры и 

творчества.  

Образовательная среда школы представляет собой совокупность факторов, 

компонентов и параметров, спланированных и организованных на уровне системы 

среднего образования. 

 

1.3. Обоснование педагогических условий формирования позитивной 

этнической идентичности обучающихся в поликультурной образовательной 

среде 

 

Анализ научно-педагогической литературы позволяет утверждать, что на 

сегодняшний день нет единого подхода к дефиниции понятия «педагогические 

условия». Термин «педагогические условия» с течением времени изменялся, теряя 

или приобретая определенные черты. Поскольку термин состоит из двух 

смысловых частей: «условие» и «педагогическое условие», то рассмотрим сначала 

понятие «условие», а затем «педагогическое условие», проанализировав их в 

различных подходах. 
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      Условие – это фактор или обстоятельство, которое влияет на определенную 

ситуацию или процесс [101, с. 588]. 

В философском подходе педагогическое условие рассматривается как 

средство, которое помогает реализовать основные цели и задачи образования. 

Ученые-философы обращают внимание на то, что педагогические условия 

должны быть направлены на развитие личности учащихся, формирование их 

ценностных ориентаций и развитие творческого потенциала. [157, c. 707]. 

    В психологическом подходе педагогическое условие рассматривается с точки 

зрения его влияния на психологические процессы и состояния учащихся. 

Психологи выделяют такие педагогические условия, как мотивация, активность, 

индивидуальный подход к каждому ученику, создание эмоционально-

психологической атмосферы доверия и уверенности [11, с. 270-271]. 

           Оба подхода считают, что педагогические условия играют важную роль в 

обучении и развитии обучающихся. Они помогают создать оптимальные условия 

для успешного обучения, формирования навыков и умений, развития личности. 

В педагогической науке выделяю условия субъективные и объективные.  

Субъективные условия в педагогике – это внутренние факторы, связанные с 

психологическим состоянием и особенностями обучающихся. Они могут 

включать в себя такие аспекты, как мотивация, интерес к учебе, самооценка, 

эмоциональное состояние и т.д. Эти условия зависят от индивидуальных 

особенностей каждого ученика и могут быть поддержаны и развиты педагогами 

через создание доверительной и поддерживающей атмосферы в классе, 

индивидуальный подход к каждому ученику и т.д. 

  Объективные и субъективные условия взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Хорошо организованные объективные условия могут способствовать развитию и 

поддержанию благоприятных субъективных условий, а благоприятные 

субъективные условия могут повысить эффективность использования 

объективных условий. 

Перейдем к раскрытию понятия «педагогические условия». Проблема 

условий, как педагогическая проблема, отражена в исследованиях В.И. Андреева, 
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А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой, Н.В. Ипполитовой, М.В. Зверевой, Б.В. Куприянова, 

С.А. Дыниной и др. Рассматривая данное понятие, ученые придерживаются 

нескольких позиций. Первая позиция состоит в том, что педагогические условия 

являются важной составляющей образовательного процесса и оказывают 

значительное влияние на развитие и успешность обучающихся. Они создаются 

педагогами и образовательными учреждениями с целью обеспечить оптимальные 

условия для усвоения знаний, формирования навыков и развития личности 

каждого ученика. 

Одним из основных педагогических условий является наличие 

компетентного и квалифицированного педагогического коллектива. Учителя, 

имеющие высокий профессиональный уровень, способны эффективно 

организовывать учебный процесс, применять современные методики обучения, 

адаптировать их к индивидуальным потребностям учащихся. Кроме того, педагоги 

должны обладать психологической грамотностью, уметь создавать доверительные 

отношения с учениками, быть готовыми к индивидуальной работе с каждым 

ребенком. 

Вторая позиция состоит в том, что одним из важных педагогических 

условий является наличие современного учебно-методического обеспечения. 

Учебники, учебные пособия, электронные ресурсы и другие материалы должны 

быть актуальными, соответствовать программам и требованиям образовательного 

процесса. Они помогают педагогам в проведении уроков, разнообразии форм и 

методов работы, а также способствуют активному участию учеников в процессе 

обучения. 

Третья позиция связана с организацией индивидуальной работы с каждым 

учеником. Каждый ребенок имеет свои особенности, темп обучения, уровень 

знаний и интересы. Педагог должен учитывать эти особенности и предоставлять 

возможность для индивидуального развития каждого ученика. Это может быть 

организация дифференцированного обучения, индивидуальные консультации, 

работа с творческими заданиями и проектами. Кроме того, педагогические 

условия включают в себя создание благоприятной психологической атмосферы в 
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классе. Ученики должны чувствовать себя комфортно и безопасно, быть 

уверенными в своих силах и возможностях. Педагоги должны проявлять терпение, 

понимание, поддержку и уважение к каждому ученику, создавая условия для 

развития и раскрытия его потенциала. 

Таким образом, педагогические условия играют важную роль в 

образовательном процессе. Они способствуют формированию активной и 

самостоятельной личности, развитию творческого мышления и успешному 

обучению учащихся. Педагоги должны постоянно работать над созданием и 

улучшением этих условий, чтобы обеспечить качественное образование и 

развитие каждого ребенка. 

В поликультурной образовательной среде педагогические условия имеют 

особое значение, так как они направлены на создание благоприятного и 

равноправного обучения для всех обучающихся, независимо от их культурного и 

языкового бэкграунда.  

Одним из важных педагогических условий работы педагога в 

поликультурной образовательной среде является учет культурных особенностей 

обучающихся. Педагоги должны быть готовыми к работе с разнообразными 

культурами, учитывать различия в ценностях, обычаях и традициях. Это может 

включать использование мультимедийных материалов, литературы и 

исторических примеров, которые отражают разные культуры и способствуют 

пониманию и уважению других культур. Вторым педагогическим условием 

работы в поликультурной среде, является владение основами межкультурного 

образования. Это подразумевает включение в учебный процесс элементов 

межкультурной коммуникации, изучение различных культур и языков, а также 

развитие межкультурной компетенции учащихся. Педагоги могут использовать 

интерактивные методы обучения, такие как групповая работа, обмен опытом и 

дискуссии, чтобы стимулировать взаимодействие и понимание между разными 

культурами. Для этого они должны сами обладать необходимыми компетенциями.  

Третьим педагогическим условием является создание безопасной и 

поддерживающей образовательной среды. В поликультурной образовательной 
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среде обучающиеся могут столкнуться с негативными стереотипами и 

предубеждениями. Педагоги должны активно работать над созданием атмосферы 

толерантности, уважения и взаимопонимания. Это может быть достигнуто через 

проведение тренингов по межкультурной коммуникации, организацию встреч и 

дискуссий, а также осуществление индивидуальной работы с учащимися. 

Кроме того, педагогические условия в поликультурной образовательной 

среде включают в себя использование разнообразных методов и подходов к 

обучению. Педагоги должны стремиться к индивидуализации образовательного 

процесса, учитывая потребности и способности каждого обучающегося. Это 

может быть достигнуто через использование различных методик, адаптацию 

учебных материалов к разным культурам и языкам, а также организацию 

дифференцированного обучения. 

В целом, педагогические условия в поликультурной образовательной среде 

направлены на создание равноправных и благоприятных условий для обучения и 

развития всех учащихся. Они способствуют формированию межкультурной 

компетенции, развитию толерантности и уважения к разным культурам, а также 

успешному обучению и интеграции учащихся из разных культурных групп. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

педагогические условия можно рассматривать как часть педагогической системы, 

отражающей три её стороны:  

– организационную; 

– психологическую; 

– дидактическую. 

Под первой, организационной составляющей, понимается набор 

определённых характеристик рабочей среды образовательного пространства 

(условия труда, техническое оснащение рабочей среды педагогов и.т.д.); под 

психологической составляющей будет пониматься социально-психологическая 

среда деятельности педагога, включающая в себя психологическую обстановку в 

образовательной среде (социально-психологические характеристики 

педагогического коллектива,  эмоциональное состояние педагога в процессе 
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реализации его рабочих функций); третья, дидактическая составляющая, 

понимается как обеспеченность педагога материалами для проведения занятий 

(методическое обеспечение учебного процесса). 

Важно отметить, что педагогические условия специально создаются, 

конструируются педагогом с целью повлиять на протекание образовательного 

процесса. Однако они не предполагает жесткой причинной детерминированности 

результата, так как создают среду, обстановку, в которой возникают, существуют и 

развиваются желаемые явления или процессы, а не порождают их [94, C. 12]. 

То есть, в контексте педагогики, педагогическое условие - это фактор, 

который создается педагогом для обеспечения оптимальных условий для обучения 

и развития обучающихся. Оно может включать в себя организацию учебного 

пространства, выбор подходящих учебных материалов, создание мотивационной 

атмосферы и т.д. Педагогические условия помогают создать благоприятную 

образовательную среду, которая способствует эффективному обучению и 

развитию учащихся, но не гарантирую достижения определённых результатов.  

Рассматриваемая нами поликультурная образовательная среда как среда 

управляемая, обладающая педагогическим потенциалом, может стать тем самым 

пространством, в котором при определенных педагогических условиях  будет 

происходить формирование позитивной этнической идентичности.  

Охарактеризуем эти педагогические условия.  

Изменения в содержании полиэтнической образовательной среды возможны 

как урочной, так и неурочной деятельности через: 

1. Преподаваемые дисциплины. Необходимо пересмотреть содержание 

учебных программ, добавив содержание, связанное с культурой и достижениями 

народов, чьи представители обучаются в конкретной образовательной среде. 

Необходимо провести экспертизу учебников на поликультурную составляющую и 

внести изменения в содержание учебных курсов и внеучебных занятий, которые 

отражают этнокультурное своеобразие региона. Это будет способствовать 

наполнению содержанием первого компонента позитивной этнической 
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идентичности – когнитивного, за счет расширения знаний о многокультурности 

среды, ее представителях.  

2. Взаимодействие всех компонентов среды: обучающиеся, педагоги, 

родители через организацию межкультурного диалога. Межкультурный диалог – 

это выстраивание гармоничных, неконфликтных отношений между людьми и 

группами людей. Это связано с отношением к «другому» и принятие этого 

«другого». Возможно, совместно с родителями, проведение классных часов, 

«недель толерантности», этнокультурных праздников, да и в целом, реализация 

принципа поликультурности каждого мероприятия. Так, например, «конкурс 

чтецов», на котором предоставится возможность прочитать стихотворение на 

своем родном или другом, еще только изучаемом, языке. Предметные 

«декадники», которые обязательно включают знакомство с интересными людьми 

разных национальностей или проведение «фестиваля народных игр».  

3. Подготовка педагогов нового поколения. Следовательно, чтобы 

осуществить все вышеперечисленное, необходимо подготовить педагогов, 

которые будут обладать необходимыми компетенциями. То есть, встает задача 

подготовки новых кадров – педагогов нового поколения, толерантных и 

профессионально готовых к формированию позитивной этнической идентичности 

обучающихся. Для этого необходимо организация семинаров, тренингов, курсов 

повышения квалификации для педагогов образовательных учреждений. 

Поликультурная образовательная среда школы складывается из различных 

элементов, которые способствуют уважению и признанию разнообразия культур, 

языков, религий и традиций. Она включает в себя: 

1. Мультикультурный учебный план: разнообразие предметов, которые 

отражают различные культуры и перспективы, а также учебные материалы, 

которые представляют разные культурные группы. 

2. Межкультурное обучение: включение в учебный процесс диалога и 

взаимодействия между различными культурами. Это может быть достигнуто через 

совместные проекты, обмен студентами и гостевые лекции от представителей 

разных культур. 
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3. Культурно-компетентные педагоги: учителя, которые обладают знаниями 

о различных культурах и способны применять межкультурные подходы в своей 

работе. 

4. Безопасная и включающая атмосфера: школа должна быть безопасным 

пространством, где каждый ученик чувствует себя принятым и уважаемым, 

независимо от его культурных особенностей. 

5. Родительское вовлечение: школа должна активно включать родителей и 

семьи в образовательный процесс, учитывая их культурные нормы и ценности. 

Для правильной организации поликультурной образовательной среды школы 

необходимо: 

− обеспечить обучение педагогов в области межкультурного образования и 

культурной компетентности; 

− разработать мультикультурные учебные планы и материалы, которые 

отражают различные культуры и перспективы; 

− создать межкультурные мероприятия и проекты, которые способствуют 

диалогу и взаимодействию между разными культурами; 

− создать безопасную и включающую атмосферу, где каждый ученик 

чувствует себя принятым и уважаемым; 

− активно включать родителей и семьи в образовательный процесс и 

учитывать их культурные нормы и ценности. 

Все эти меры помогут создать поликультурную образовательную среду, 

которая способствует развитию уважения и признания разнообразия культур. 

В условиях современной социокультурной ситуации, значительный интерес 

как раз представляет педагогическое руководство процессами этнической 

идентификации обучающихся и ее место в современном университетском 

профессионально-педагогическом образовании.  

Исходя из анализа проблем формирования позитивной этнической 

идентичности и полагая, что педагогические условия определят те изменения в 

педагогической системе, которые вызваны целью, мы выделили наиболее важные 
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педагогические условия для формирования позитивной этнической идентичности 

обучающихся в поликультурной образовательной среде: 

1) расширение представлений обучающихся о поликультурности как 

методологии мультиидентичности современного человека для формирования 

позитивного образа разных этносов; 

2) организация межкультурного диалога на основе презентации 

этнокультурных ценностей; 

3) формирование профессиональной готовности педагогов к 

формированию позитивной этнической идентичности обучающихся. 

Возможные способы (события) реализации данных условий представлены 

нами ниже. Данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Педагогические условия формирования позитивной этнической 

идентичности обучающихся 

Педагогические условия 

  
 Способы реализации   

Расширение 

представлений 

обучающихся о 

поликультурности как 

методологии 

мультиидентичности 

современного человека   

- реализация поликультурной направленности содержания 

образования посредством разработанных проектных программ; 

- объективизация и преодоление у всех субъектов ОУ 

собственных этнических стереотипов и предубеждений; 

- включение специальных тем (модулей), которые отражают 

этнокультурное своеобразие региона во все учебные 

дисциплины; 

 

 

Формирование 

позитивного образа всех 

этносов, представленных 

в учебном заведении 

- вносим изменения в учебные дисциплины, включая 

этнокультурную составляющую региона; 

- включение родителей в реальную деятельность школы в 

качестве помощников при организации поликультурных 

мероприятий; 

- реализуется принцип монокультурности каждого мероприятия 

(праздники, проекты и т.д.); 

- организация и проведение поликультурных праздников. 

 

Организация 

межкультурного диалога 

на основе презентации 

этнокультурных 

ценностей 

- насыщение информационного пространства на всех ступенях 

образования: психолого-социальная служба образовательного 

учреждения совместно с родителями проводит классные часы; 

- проводится неделя Толерантности, на которой представляются 

варианты толерантного взаимодействия в образовательном 

пространстве; 

- пересмотр учебных программ по истории, географии, 

литературе, с включением этнокультурной составляющей. 
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Окончание таблицы 3 

Формирование 

профессиональной 

готовности педагогов к 

формированию 

позитивной этнической 

идентичности 

обучающихся 

- пересмотр программ, подходов в содержании образования; 

- регионализация, обеспечивающая введение в содержание 

педагогического образования этнографического, историко-

культурного, духовного опыта конкретной территории; 

- создаем площадки для подготовки педагогов, готовых и 

способных к формированию положительной этноидентичности 

(своей и обучающихся); 

- самообразование, направленное на развитие личности, целью 

которого является формирование их позитивной этнической 

идентичности;  

 

 

Подводя итоги обсуждению педагогических условий формирования 

этнической идентичности в поликультурной образовательной среде, можно 

сделать следующие выводы:  

В рамках настоящего диссертационного исследования выдвигается тезис о 

том, что организация полиэтнической образовательной среды путем создания в 

структуре школы предложенных педагогических условий: расширение 

представлений обучающихся о поликультурности как методологии поли-

идентичности современного человека; формирование позитивного образа всех 

этносов, представленных в образовательной среде; организации межкультурного 

диалога на основе презентации этнокультурных ценностей; развитие 

профессиональной готовности педагогов к формированию позитивной этнической 

идентичности обучающихся будет способствовать формированию  позитивной 

этнической идентичности. 

 

Выводы по первой главе 

 

По итогам теоретического анализа проблематики формирования позитивной 

этнической идентичности обучающихся в поликультурной среде можно 

сформулировать следующие выводы: 

1. Определена сущность феномена «позитивная этническая идентичность», 

сформулировано понятие позитивная этническая идентичность, определены её 

компоненты; 
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2. Уточнено понятие идентичности на основании рассмотрения 

философского, психологического, социально-культурного, педагогического 

аспектов. Мы будем опираться на определение нескольких авторов, взяв за основу 

понимание Э. Эриксона, и модифицировав его: идентичность – это сложное 

личностное образование, включающее в себя представление о самом себе, 

развернутое во временной перспективе: прошлое, настоящее и будущее Я, а 

также ценности и убеждения личности.  

3. Предложено и обосновано определение позитивной этнической 

идентичности – это личностное образование, позволяющее осознавать себя как 

члена определенной этнической группы, положительное отношение к членству в 

данной группе, при позитивном отношении к другим этническим группам в 

единстве четырех компонентов: когнитивного, эмоционально-ценностного, 

поведенческого и рефлексивно-оценочного. 

4. Теоретически обосновано содержание компонентов позитивной 

этнической идентичности. Когнитивная компонента дает знание и формирует 

представление о своей этнической группе, о том, какие у группы черты, 

особенности, а также о том, как воспринимать другие этнические группы. 

Включает в себя чувства гордости, принадлежности, привязанности, 

солидарности или дискомфорта и дискриминации (то есть может быть как 

положительной, так и отрицательной). Поведенческая компонента этнической 

идентичности – это усвоенные и освоенные в результате когнитивной компоненты 

действия и способы поведения, которые личность реализует на практике. 

Эмоциональный компонент – это переживание определенных чувств, например, 

гордости, к своей этнической группе и другим этносам. Оценочная компонента 

дает возможность собственной рефлексии и возможности анализа идентичности 

(принимаю себя и «другого» и, при этом, позволяю «другому» – быть самим 

собой).  

Важно отметить, что каждая компонента взаимосвязана и влияет друг на 

друга. Например, когнитивные знания о своей этнической группе могут влиять на 

эмоциональную привязанность к ней, а поведение, связанное с этнической 
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идентичностью, может усиливать когнитивные и эмоциональные аспекты 

этнической идентичности. 

5. Определены и обоснованы педагогические условия формирования 

позитивной этнической идентичности: расширение представлений обучающихся о 

поликультурности как методологии мультиидентичности современного человека 

для формирования позитивного образа разных этносов; организация 

межкультурного диалога на основе презентации этнокультурных ценностей; 

формирование профессиональной готовности педагогов к формированию 

позитивной этнической идентичности обучающихся. 

6. В рамках настоящего диссертационного исследования выдвигается тезис 

о том, что организация полиэтнической образовательной среды путем создания в 

структуре школы предложенных педагогических условий, будет способствовать 

формированию позитивной этнической идентичности. 

 



   58 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗИТИВНОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Методика организации опытно-экспериментальной работы 

 

Вторая глава исследования посвящена работе по доказательству гипотезы, 

выдвинутой во введении. Работа будет строиться поэтапно, в последовательной 

проверке положений гипотезы, раскрывающих сущность формирования 

позитивной этноидентичности обучающихся. Для этого была организована 

экспериментальная работа, проведен эксперимент, описаны технологии и 

проведена проверка доказательств. 

 Концептуальные принципы методики оценки уровня влияния 

педагогических условий на формирования позитивной этнической идентичности 

адаптированы в настоящем диссертационном исследовании по предложенной 

модели Н. Гареи, Дж. Тайс, Дж. М. Веркуйтен [195]. Модель имеет следующий 

вид (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Модель Н. Гареи, Дж. Тайс, Дж. М. Веркуйтен для 

формирования позитивной идентичности 
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Суть данной модели заключается в том, что все действия в отношении 

проведения занятий в поликультурной среде понимаются с точки зрения 

ценностного подхода, а именно: 

− авторы модели полагают, что этническая идентичность играет ключевую 

роль в ценностном развитии подростков, и усилия по созданию позитивной и 

безопасной среды для этнической идентичности зависят от понимания ее 

контекстуальной зависимости от школьной среды, отношения педагогов и 

политики в области школьного образования;  

− следуя общей концепции социальной идентичности, авторы предлагают, 

в дополнение к исследованиям этнической идентичности, рассматривать роль 

школьного контекста и концептуализацию этнической идентичности с точки 

зрения двух ключевых измерений: 1) изучение роли контекста в классе для 

выявления этнического частного отношения (позитивное этническое самочувствие) 

обучающихся; и 2) выявления этнической интроекции (субъективного слияния с 

определенной этнической группой среди подростков) [195]. 

Используя данную модель, мы предлагаем ее дополнить и сосредоточить 

внимание также и на мультикультурных ценностных установках учителей и 

оценке одноклассниками этнической группы (нормы группы сверстников) в 

сочетании с этническим составом класса.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась поэтапно: 

I. Подготовительный / поисковый этап.  

Разработка оценочно-диагностического аппарата для определения уровня 

сформированности позитивной этнической идентичности у подростков в 

поликультурной образовательной среде.  

Выбор диагностического инструментария был продиктован следующими 

критериями:  

− релевантность теме исследования, то есть соответствие метода 

исследовательской задаче; 

− минимальная трудоемкость; 

− максимальная точность полученных результатов.  
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Согласно данным критериям к подбору диагностического инструментария, 

нами была выбрана программа Neural Designer – инструмент для расширенной, 

предсказательной и предписывающей аналитики. Данная программа позволяет 

осуществлять перевод качественных данных в количественные, вывод результатов 

основан на доступной для понимания 10-балльной шкале. Данная программа 

позволяет исследовать корреляцию между следующими, значимыми для 

исследования параметрами:  

1) статистическими различиями между опытно-экспериментальными 

группами до и после проведения занятий, для чего используется t-критерий 

Стьюдента;  

2) влиянием педагогических условий на формирование позитивной 

этнической идентичности в четырех опытно-экспериментальных и четырех 

контрольных группах, для чего используется анализ по коэффициенту корреляции 

Пирсона.  

Для предварительного и итогового анкетирования был использован метод 

социологического мини-опроса по составленной анкете, которая включала по три 

вопроса на каждый из оцениваемых критериев (социологический метод). При 

этом для формирования репрезентативной выборки был использован 

механический метод с интервалом отсеивания в 10 единиц, то есть из генеральной 

совокупности был отобран каждый 10-й ученик 7, 8, 9 и 10 классов, с целью 

выявления различий по двум крупным возрастным группам (раннего и позднего 

подросткового периодов). Контрольные группы были сформированы тем же 

методом механической выборки по каждому из классов.  

Еще одним из инструментов диагностики, который доказал свою 

эффективность в исследовании педагогических условий разного уровня, является 

метод расчета альфа-коэффициента Кронбаха, который позволяет измерять 

внутреннюю согласованность или надежность набора элементов исследования, в 

частности – составленной нами анкеты для мини-опроса в четырех опытно-

экспериментальных группах обучающихся.  

https://statisticsbyjim.com/glossary/reliability/
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Используя данный диагностический инструмент, мы определили, насколько 

последовательно представленная нами анкета позволяет измерять одну и ту же 

характеристику – позитивную этническую идентичность в каждой из опытно-

экспериментальных групп. Альфа Кронбаха количественно определяет уровень 

согласованности по стандартизированной шкале от 0 до 1. Более высокие 

значения указывают на более высокое согласование между элементами. Высокие 

альфа-значения Кронбаха указывают на то, что значения ответов для каждого 

участника по набору вопросов согласованы. Например, когда участники дают 

высокий ответ по одному из пунктов, они также могут дать высокие ответы по 

другим пунктам. Эта согласованность указывает на то, что измерения являются 

надежными, и элементы методики могут измерять одну и ту же характеристику. 

И наоборот, низкие значения указывают на то, что набор элементов не 

может надежно измерять одну и ту же характеристику. Высокий альфа-

коэффициент ответов на один вопрос не приводит к тому, что участники 

исследования высоко оценивают другие пункты. Следовательно, вопросы вряд ли 

будут измерять одно и то же свойство, потому что измерения ненадежны.  

Альфа Кронбаха колеблется от 0 до 1. Ноль указывает на то, что  

корреляции между элементами нет вообще. Они полностью независимы.  

Знание ценности ответа на один вопрос не дает никакой информации об 

ответах на другие вопросы. Один указывает на то, что они идеально коррелируют. 

Знание значения одного ответа дает полную информацию о других элементах. 

При этом вес альфа-коэффициента обычно бывает где-то посередине, между 

значением от 0 до 1.  

Приемлемый диапазон для альфа-Кронбаха равен 0,7 в качестве эталонного 

значения для альфа-версии Кронбаха, используемой программой Neural Designer. 

На этом уровне и выше пункты достаточно последовательны, а мера измерения 

является надежной. Как правило, значения, близкие к 0,7, являются минимально 

приемлемыми, но не идеальными. При использовании данного диагностического 

инструмента необходимо учитывать, что альфа-коэффициент Кронбаха является 

мерой надежности, но не достоверности. Он может указать, согласуются ли 

https://statisticsbyjim.com/glossary/standardization/
https://statisticsbyjim.com/glossary/correlation/
https://statisticsbyjim.com/glossary/correlation/
https://statisticsbyjim.com/glossary/validity/
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ответы между пунктами (надежность), но не может определить, измеряют ли эти 

элементы правильную концепцию (обоснованность). Например, ответы на 

вопросы могут быть очень последовательными, но они могут измерять разные 

параметры. Кроме того, следует помнить, что высокие значения Кронбаха 

указывают на согласованность, но это не обязательно доказывают, что 

представленные в анкете вопросы равноценны при измерении одной 

характеристики. Ниже приведена формула для альфа-коэффициента Кронбаха, 

которая используется в программном обеспечении: 

    (1) 

где: 

N – количество элементов; 

c̅ – средняя ковариация между элементами; 

v̅ – среднее отклонение по статьям. 

Расчеты для альфа-коэффициента Кронбаха включают в себя взятие средней 

ковариации и деление ее на среднюю общую дисперсию. Поэтому высокое альфа-

значение требует, чтобы ковариация была высокой по отношению к дисперсии 

элемента. В разделе «Статистика» в программе Neural Designer программное 

обеспечение пересчитывает альфа-версию Кронбаха после удаления элемента. 

Если пропуск какого-либо элемента существенно увеличивает альфа-

коэффициент Кронбаха, придется удалить такой вопрос из состава 

диагностического инструмента (в нашем случае – из анкеты), потому что он 

вызывает подозрения. Например, если удаление элемента приводит к увеличению 

альфа Кронбаха с 0,77 до 0,92, то такой результат предполагает, что только 

пункты 1, 2 и 3 измеряют выделенную нами характеристику. То есть для проверки 

релевантности анкеты мини-опроса нами был использован альфа-коэффициент 

Кронбаха.  

Для реализации одного из выдвинутых нами педагогических условий важно 

было измерить и такой компонент, как подготовка самих учителей к работе в 

полиэтнической среде. Данная переменная частично включала латентную 
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конструкцию школьной среды и также измерялась путем альфа-коэффициента 

Кронбаха. Было установлено, что мера является надежной в данной выборке (α = 

0,91). Вопросы по этому показателю оценивали положительный опыт подростков 

в школе, включая наличие учителей, количество полученных похвал и 

возможности участвовать во внеклассных мероприятиях. Надежность измерения 

данной переменной составила 0,73.  

Таким образом, на предварительном этапе опытно-экспериментальной 

работы был осуществлен тщательный отбор диагностического инструментария, 

релевантного для решения поставленных исследовательских задач.  

II. Констатирующий этап  

Констатирующий этап исследования состоял из трех компонентов: 

переговоры с руководством школ и составление анкеты для опроса обучающихся; 

опрос среди репрезентативной выборки; обработка полученных результатов. На 

этом этапе была определена база исследования, сформирован контингент 

участников экспериментальной работы, определены контрольная и 

экспериментальная группы, которые будут обозначаться КГ и ЭГ соответственно. 

Механическим методом по принципу каждый 10-й была сформирована 

репрезентативная выборка составила 554 обучающихся, в контрольных группах 

275, в экспериментальных – 279 в возрасте 12-15 лет из 7, 8, 9 и 10 классов из 7 

школ (таблица 1). Также было проведено тестирование по методике В. Фрея среди 

учителей 7 школ в составе 56 человек (по 28 учителей в контрольной и опытно-

экспериментальной группах). Данные приведены в Таблице 5. 

Таблица 5 – Распределение участников опытно-экспериментальной работы 

(учащиеся 7-10 классов общеобразовательной школы) 

Наименование  Возраст 

участников 

Количество человек 

Опытно-

экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

7 класс 12 лет  34 34 34 36 

8 класс 13 лет 34 34 34 34 

9 класс 14 лет 36 33 36 34 

10 класс 15 лет 35 35 36 35 
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Опытно-экспериментальные и контрольные группы были сформированы в 

равных количественных и возрастных пропорциях. Такое формирование 

контрольных групп по каждому классу было обусловлено стремлением к точности 

выборки по возрастному критерию: каждая опытно-экспериментальная группа 

сопровождалась контрольной группой того же класса и того же возраста. 

Предложенное распределение по группам позволяет более точно выявить отличия 

между группами по возрастному критерию, а также учесть специфику раннего и 

позднего подросткового возрастов с точки зрения уровня сформированности 

позитивной этнической идентичности на начальном и завершающим этапе 

опытно-экспериментальной работы.  

Для выявления эффективности опытно-экспериментальной работы 

необходимо два показателя данного уровня: начальный (до проведения комплекса 

мероприятий по созданию педагогических условий для формирования позитивной 

этнической идентичности) и итоговый – после реализации педагогических 

условий по формированию позитивной этнической идентичности. Поэтому на 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы был выявлен уровень 

сформированности этнической идентичности в четырех экспериментальных и 

четырех контрольных группах. В качестве критериев первоначальной диагностики 

были выбраны уровни сформированности этнической идентичности по каждому 

из компонентов, обоснованных в первой главе диссертационного исследования: 

Данные приведены в Таблице 6.  

Таблица 6 – Критерии и уровни оценки сформированности этнической 

идентичности по группам респондентов 

Критерий Уровни оценки 

Гностический (когнитивный) 1-3 низкий уровень 

4-6 средний уровень 

7-10 высокий уровень 

 

Аффективный (эмоциональный) 

Деятельностный (поведенческий) 

Рефлексивно-оценочный 

 

Предложенная шкала оценки связана с дальнейшей программной 

обработкой полученных результатов.  
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Для работы с обучающимися на данном этапе опытно-экспериментальной 

работы были использованы отечественные педагогические методики, доказавшие 

свою эффективность (Таблица 7). 

Таблица 7 – Критерии, показатели, диагностический аппарат для 

определения степени сформированности позитивной этнической идентичности 

обучающихся в поликультурной образовательной среде 

Критерии Показатели Диагностический 

аппарат 

1 2 3 

Гностический: (я 

знаю/понимаю)» 

Сформированность: 

- понимание феномена «позитивная 

этническая идентичность»; 

- оценки в позитивном контексте 

эмоциональной составляющей 

этнической идентичности; 

- осмысление и внутреннее 

регулирование своей позитивной 

этнической идентичности 

Методика «Типы 

этнической 

идентичности» Г.У. 

Солдатовой, С.В. 

Рыжовой» [122]. 

Аффективный: 

(отношусь к себе и 

другим) 

 

Сформированность: 

- положительное отношение к 

многообразию культур  

- принятие задачи постоянного 

изменения себя в условиях 

«мозаичности» современного мира 

- позитивного отношения к 

содержанию толерантности. 

«Опросник для 

диагностики 

способности к эмпатии» 

А. Мехрабиана, Н. 

Эпштейна [87]. 

Деятельностный: 

(действую и поступаю в 

соответствии с 

усвоенной нормой) 

Сформированность: 

- опыта проявления толерантных 

отношений; 

 - опыта положительной оценки 

себя и другого   

Экспресс-опросник 

«Индекс 

толерантности» Г.У. 

Солдатовой, О.А. 

Кравцовой, О.Е. 

Хухлаевой, Л.А. 

Шайгеровой [123]. 

Рефлексивный: 

(даю оценку своим 

действиям) 

Сформированность: 

- самооценки опыта; 

- самоанализа  

Диагностика «принятия 

других» В. Фрея [39]. 

 

В рамках данного диссертационного исследовании использованы методики, 

которые отвечают следующим критериям выбора: валидность; простота в 

использовании; воспроизводимость в применении любым преподавателем для 
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разных категорий обучающихся. Дадим краткую характеристику обозначенного 

диагностического комплекса, показав обоснованность его выбора. 

1. Методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, 

С.В. Рыжовой [122] нацелена на выявление конкретных типов идентичности с 

различным качеством и степенью выраженности этнической толерантности, и 

позволяет оценить гностический (когнитивный) критерий. В опроснике, 

представленной в этой методике, содержится шесть шкал, соответствующих 

выделенным авторами типам этнической идентичности: этнонигилизм; 

этническая индифферентность; норма (позитивная этническая идентичность); 

этноэгоизм; этноизоляционизм; этнофанатизм. Каждый предложенный авторами 

критерий отражен в опроснике как высказывание различных людей по вопросам 

национальных отношений, национальной культуры. При этом респондентам 

предлагается выразить свое мнение относительно этих высказываний. Авторами 

предложены также условные величины диапазонов интерпретации результатов 

опроса: 0 - тенденция отсутствует; 1-4 низкий показатель; 5-8 пониженный 

показатель; 9-12 средний показатель; 13-16 повышенный показатель; 17-20 

высокий показатель. Данная методика позволяет выявить уровень развития 

этнической идентичности до и после проведения опытно-экспериментальной 

работы в группах подростков из разных этнокультурных групп. 

2. Опросник для диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиана, 

Н. Эпштейн [87] – это методика, основанная на выявлении степени эмпатии. 

Опросник состоит из 33 предложений-утверждений, которые позволяют выявить 

четыре уровня эмпатии: высокий, средний, низкий и очень низкий. Методика 

может быть использована для выявления уровня сформированности такого 

компонента этнической идентичности, как аффективный (эмоциональный) 

компонент. Предложенная авторам методика позволяет проанализировать уровни 

сформированности понимания культурного многообразия современного мира; 

осознания необходимости научиться жить в этом мире; позитивного отношения к 

содержанию толерантности и объекту среди подростков среднеобразовательной 

школы. Данная методика позволяет в эмпирической части диссертационного 
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исследования выявить уровень эмпатии подростков к представителям других 

этнических групп до и после проведения опытно-экспериментальных занятий. 

3. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, 

О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевой, Л.А. Шайгеровой [123]. Методика нацелена на 

выявление уровня сформированности деятельностного критерия и содержит 

утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам 

(меньшинствам, психически больным людям, нищим), коммуникативные 

установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к конструктивному 

решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). Специальное внимание 

авторы методики уделяет этнической толерантности / интолерантности 

(отношение к людям иной расы и этнической группы, к собственной этнической 

группе, оценка культурной дистанции). Три субшкалы опросника направлены на 

диагностику таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, 

социальная толерантность, толерантность как черта личности. Данная методика 

использована в эмпирической части исследования в рамках модели Н. Гареи, 

Дж. Тайс, Дж. М. Веркуйтен, [195] в частности – для выявления этнической  

интроекции (субъективного слияния с определенной этнической группой среди 

подростков. 

4. Диагностика «принятия других» В. Фрея [39] позволяет выявить уровень 

сформированности самооценки опыта проявления толерантных отношений; 

самоанализа толерантного взаимодействия среди подростков. Даная методика 

используется для выявления уровня рефлексивного критерия у школьников. В 

основе методики лежит утверждение о двух типах реагирования во время 

общения: реактивном и проактивном. Реактивный тип характеризуется 

отсутствием управления собой, даже при наличии способности подавить вспышку 

эмоций. Проактивное (проэктивное) поведение во время общения заключается в 

том, что между стимулом и реакцией, существует пауза для осмысления и выбора 

наилучшей реакции. При этом, по мнению автора методики, «для проактивной 

реакции необходимо принятие, признание и уважение самого себя. Как уже 

говорилось ранее, к другим мы относимся также, как и к самим себе, и принятие 
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себя становится решающим в принятии других» [39].  Тест В. Фрейя состоит из 18 

вопросов, примерное время тестирования составляет 10-15 минут, что делает 

данную методику эргономичной для преподавателя. Все собранные с помощью 

указанных методик данные были обработаны с помощью программы Neural 

Designer – программного инструмента для расширенной, предсказательной и 

предписывающей аналитики. С помощью программы все полученные 

качественные данные по 200 анкетам (по двум группам респондентов) были 

переведены в количественный формат по четырем компонентам 

сформированности этнической идентичности.  

Каждый из критериев оценивался по 10-балльной шкале по следующему 

принципу: 1-3 балла – низкий уровень эффективности; 4-6 баллов – средний 

уровень эффективности; 7-10 баллов – высокий уровень эффективности. Все 

баллы были рассчитаны на основе ответов обучающихся на вопросы анкеты. 

Затем, после формирующего этапа, было проведено сопоставление с 

контрольными группами по каждому классу в качестве итогового опроса по той 

же анкете. 

III. Формирующий этап 

На данном этапе опытно-экспериментальной работы была проведена 

актуализация потенциала поликультурной образовательной среды (ПКОС) для 

формирования позитивной этнической идентичности и диагностики уровня ее 

сформированности после констатирующего этапов экспериментальной работы. На 

данном этапе был реализован комплекс мероприятий по созданию педагогических 

условий для формирования позитивной этнической идентичности в каждой из 4 

опытно-экспериментальных групп обучающихся (план представлен в таблице 4 

параграфа 2.2).  

IV. Рефлексивно-оценочный этап  

На данном этапе провидится анализ выполненной опытно-

экспериментальной работы с целью проверки результативности, теоретическое 

осмысление результатов исследования, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы, формулирование выводов. 
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Для проверки гипотез исследования в текущем исследовании 

использовалась перекрестно-запаздывающая модель для определения продольной 

связи между этнической идентичностью и педагогическими условиями 

формирования ее позитивного варианта среди учеников с 7 по 10 классы.  

Наиболее релевантными для верификации полученных результатов 

формирующего этапа использованы перекрестно-запаздывающие модели, когда 

измерение корреляции между двумя параметрами доступно в нескольких точках 

времени, что позволяет контролировать динамику влияния одного параметра на 

другой при прогнозировании последующих оценок одной и той же связи 

(например, динамика позитивной этнической идентичности в периоды от 

реализации одного педагогического условия к другому). Такой метод верификации 

данных позволяет повысить точность прогнозирования корреляции между 

исследуемыми параметрами.  

Кроме того, была опробована модель структурного уравнения для 

определения влияния позитивной этнической идентичности на отношения 

сверстников в 7-10 классах, на школьную среду и уровень депрессивный 

состояний с 7 по 10 класс. Прямые и косвенные эффекты были изучены в рамках 

этой модели для доказательства гипотез исследования в программе Neural 

Designer. Для проведения самой процедуры верификации был использован 

коэффициент корреляции Пирсона [204]. 

Коэффициент корреляции Пирсона (r) является наиболее распространенным 

способом измерения линейной корреляции. Это число между –1 и 1, которое 

измеряет силу и направление связи между двумя переменными. Алгоритм оценки 

по коэффициенту корреляции Пирсона приведен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Алгоритм оценки по коэффициенту корреляции Пирсона (r) 

Коэффициент 

корреляции 

Пирсона (r) 

Тип корреляции Интерпретация Переменные 

От 0 до 1 Положительная 

корреляция 

Когда одна 

переменная изменяется, 

другая переменная 

изменяется в том же 

направлении. 

Уровень сформированности 

позитивной этнической 

идентичности. Чем выше 

уровень, тем эффективнее 

педагогическое условие, тем 

сильнее его влияние. 

0 Нет 

корреляции 

Между переменными 

нет связи. 

Рост академической 

успеваемости не связан с 

уровнем сформированности 

позитивной этнической 

идентичности  

Между 0 и –1 Отрицательная 

корреляция 

Когда одна 

переменная изменяется, 

другая переменная 

изменяется в 

противоположном 

направлении. 

Чем выше уровень реализации 

педагогических условий по 

формированию позитивной 

этнической идентичности, тем 

ниже конфликтность в мульти-

этническом классе  

 

Процедура верификации корреляционного эффекта проводилась с 

использованием программного обеспечения «Mplus» версии 6.0, которая 

использует метод оценки максимальной вероятности (ML) для оценки модели и 

получения дисперсионно-ковариационных параметров. При оценке 

статистической значимости отдельных параметров модели (например, факторных 

нагрузок, корреляций) использовался уровень статистической значимости в 0,05 

%. Наконец, безусловные модели были запущены для полной выборки (включая 

всех участников опытно-экспериментальной работы), за которой следовала каждая 

этническая группа отдельно.  

С целью верификации полученных различий внутри репрезентативной 

выборки, а именно разницы в уровне сформированности позитивной этнической 

идентичности между 7, 8, 9 и 10 классами с точки зрения раннего и позднего 

подросткового возрастов, был использован метод t-критерия Стьюдента. Этот 

метод верификации проведен до и после занятий в 4 опытно-экспериментальных 
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группах (без учета данных по контрольным группам, поскольку важно было 

выявить различия именно между экспериментальными классами).  

Напомним, что в отношении позитивной этнической идентичности в первой 

главе были определены следующие критерии сформированности позитивной 

этнической идентичности: гностический, аффективный, деятельностный, 

рефлексивный.  

По каждому критерию был проведен корреляционный анализ в программе 

Neural Designer с использованием t-критерия Стьюдента, данные которого были 

адаптированы к 10-ти балльной шкале программы.  

Первичная проверка гипотезы выполнялась при помощи t-критерия, 

который рассчитывался по стандартной формуле как отношение разницы между 

выборочным средним и известным значением к стандартной ошибке выборочного 

среднего:  

𝑡 = �̅�− μ0 𝑆�̅�      (2) 

Рассчитанное значение t-критерия программа далее интерпретировала 

следующим образом, исходя из свойств t-распределения: если это значение 

попадало в область отклонения нулевой гипотезы, то эту гипотезу можно было 

отклонить.  

Когда исследуется разница между двумя средними показателями, 

программой Neural Designer использует t-тест. В тесте t-критерия у нас есть одна 

независимая переменная и одна зависимая переменная. Независимая переменная 

(в данном случае – возраст учеников) для нашего исследования может иметь 

только 2 уровня (ранний и поздний подростковый возраст). Зависимой 

переменной является позитивная этническая идентичность. В программе Neural 

Designer t-значения являются расширением z-баллов по 10-ти балльной шкале. В 

некотором смысле, t-значение представляет, сколько стандартных единиц в 

каждой группе. В нашем исследовании использовалась равная дисперсия df=n 

(общее количество 4 опытно-экспериментальных групп по 25 человек), то есть, 

когда s1 = s2.  
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Вопрос исследования по t-критерию: существует ли (статистически) 

существенная разница между группами 7, 8, 9 и и 10 классов в отношении 

сформированности позитивной этнической идентичности? 

Нулевая гипотеза: 

H0: Нет (статистически) значимой разницы между 4 группами в отношении 

сформированности позитивной этнической идентичности. 

H1: Существует (статистически) существенная разница между 4 группами в 

отношении сформированности позитивной этнической идентичности? 

Результаты тестирования по t-критерию, адаптированные программой 

Neural Designer в итоговую 10-балльную шкалу на основе средних значений по 

каждой группе. Такой метод верификации позволяет понять, какое из четырех 

педагогических условий имеет наибольший вес для формирования позитивной 

этнической идентичности в каждом классе, а также для двух возрастных групп – 

раннего и позднего подросткового периодов.  

Таким образом, предложенная организация опытно-экспериментальной 

работы позволяет:  

1. Выявить начальный (до формирующего эксперимента) уровень 

этнической идентичности в раннем и позднем подростковом возрасте. 

2. Провести универсальную серию опытно-экспериментальных занятий с 

педагогическими условиями по формированию позитивной этнической 

идентичности.  

3. Верифицировать результаты, полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы, двумя методами: 1) расчетом коэффициента 

корреляции Пирсона для установления влияния предложенных педагогических 

условий на формирование позитивной этнической идентичности и 2) при помощи 

адаптированного t-критерия Стьюдента в программе статистического анализа 

Neural Designer. 

Предложенная методика обладает достаточной универсальностью, что 

делает возможным ее применение в различных возрастных группах, не только в 

школьной среде; а также отличается малой трудоемкостью, поскольку основная 
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обработка данных производится с помощью программного обеспечения, вывод 

результатов предоставляется в графическом виде по доступной и понятной 10-ти 

балльной шкале. Таким образом, применение данной методики является 

эффективным для формирования и верификации уровней позитивной этнической 

идентичности среди школьников раннего и позднего подростковых возрастов. 

Апробация предложенной методики представлена в следующем параграфе 

настоящей главы диссертационного исследования.  

 

2.2. Реализация педагогических условий по формированию позитивной 

этнической идентичности 

 

С целью реализации задач исследования, был предложен план мероприятий 

по созданию педагогических условий для формирования позитивной этнической 

идентичности (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – План мероприятий по созданию педагогических условий для 

формирования позитивной этнической идентичности. 

Педагогическое 

условие 

Наименование и форма 

мероприятия 

Содержание мероприятия 

1.Расширение 

представлений 

обучающихся о 

поликультурности 

как методологии 

мультиидентичност

и современного 

человека  

«Язык – зеркало культуры». 

Дискуссия. Занятия для 

ознакомления с языком разных 

этнических групп, 

присутствующих в классе 

(урочная и внеурочная) 

Ученики 7, 8, 9 классов готовят 

краткое описание того языка, на 

котором говорит их этническая 

группа: языковая семья, краткие 

особенности грамматики и т.п. 

Затем класс обсуждает общее и 

особенное в этих языках. 

«Пословицы и поговорки как 

отражение культуры этноса». 

Работа в малых группах для 

сплочения одноклассников как 

представителей разных этносов 

(урочная форма и внеурочная 

форма) 

Ученики 7, 8, 9, и 10 классов 

составляют проект-презентацию 

по теме занятия. Группы 

обязательно должны быть 

смешанными, чтобы подростки 

учились общаться с 

представителями других 

этнических групп. 

«Достижения моего народа». 

Презентация. Конкурс чтецов. 

(внеурочная форма — классный 

час) 

Ученики 7, 8, 9, и 10 классов в 

паре готовят презентацию по 

теме занятия. По итогам 

проводится обсуждение 
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Окончание таблицы 9  

 «Культурные традиции народов 

России». Формат свободный 

(поликультурный праздник, 

фестиваль национальных 

культур и.т.д.)  

 

Ученики 7, 8, 9, и 10 классов 

готовят материал для занятия на 

примере этносов,представители 

которых учатся в данном классе. 

2.Организация 

межкультурного 

диалога на основе 

презентации 

этнокультурных 

ценностей 

«Как правильно быть вежливым 

в другой культурной среде». 

Дискуссия.  

Ученики 7, 8, 9, и 10 классов 

готовят краткий рассказ о том, 

какие именно правила 

вежливости приняты в их 

этнической группе. Правила 

этикета разных народов 

обсуждаются по итогу 

проведения занятия. 

«Что нас объединяет». 

Мозговой штурм (внеурочная 

деятельность) 

Ученики 7, 8, 9, и 10 классов в 

течение занятия (1 

академический час) составляют 

схему общих характеристик, 

которые присущи 

представителям разных этносов. 

По итогу занятия проводится 

обсуждение результатов.  

«Почему меня не понимают 

другие этносы». Семинар-

тренинг с элементами 

дискуссии.  

Педагог вместе с учениками 7, 8, 

9, и 10 классов проводят разбор 

типичных ошибок 

межэтнической коммуникации. 

Обучающимся также 

предлагается модель выхода из 

этноконфликтной ситуации. \ 

3.Развитие 

профессиональной 

готовности 

педагогов к 

формированию 

позитивной 

этнической 

идентичности 

обучающихся 

Вебинар «Многонациональный 

класс – что делать» 

(запланировано проведение). 

Обмен опытом работы в 

полиэтничной среде. 

«Учитель-миротворец». 

Мастер-класс по межэтнической 

конфликтологии.  

Эксперт-конфликтолог дает 

консультацию для педагогов с 

целью обучения их 

предотвращению в классе 

конфликтов на этнической почве.  

 Программа проблемно-

аналитического семинара 

«Развитие профессиональной 

готовности педагогов к 

формированию позитивной 

этнической идентичности 

обучающихся в поликультурной 

среде» 

Курс разработан для педагогов по 

основных культурным 

особенностям менталитета 

этносов, представленных в 

классе. 

Подведение итогов, обсуждение и верификация результатов. 
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Базой исследования и местом по апробации педагогических условий 

формирования позитивной этнической идентичности у обучающихся стала самая 

многонациональная школа г. Красноярска – МАОУ «Средняя школа № 16 имени 

Героя Советского Союза М.Н. Цукановой».  Необходимость строить модель 

адаптации возникла еще в 2005 году, когда в школе набрали первый класс, 

полностью состоящий из лиц киргизской национальности, при этом никто из них 

не говорил по-русски. Тогда было принято решение создать «Центр языковой 

подготовки» для детей-инофонов, расположенный в отдельном здании от 

основного здания школы. Центр полностью себя оправдал, так как с каждым 

годом число детей-инофонов только увеличивалось и сейчас в нем обучаются 

выходцы из ближнего зарубежья: Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, 

Узбекистана. В школе примерно 1300 учеников, 80% – это дети-инофоны, для 

которых русский язык не является родным. Если это ученик – мигрант, 

поступающий в первый класс и имеющий все необходимые документы 

(свидетельство о рождении, регистрацию на той территории, за которой 

закреплена школа), то зачисление в школу происходит в соответствии с 

законодательством. Что касается учеников, которые переводятся в российскую 

школу из школ ближнего зарубежья, то ребенка зачисляют в тот класс, который 

соответствует его уровню образования. При этом учитываются материалы личного 

дела ребенка, оценки, которые он получал в прошлой школе. В некоторых случаях 

школа может организовать тестирование на определение уровня владея русским 

языком, в ходе которого решается, в какой класс зачислять ученика. Если уровень 

владения русским языком не соответствует требованиям, предусмотренным 

государственным образовательным стандартам по русскому языку для школ РФ, 

то ученик может быть зачислен в класс низшей ступени. В случае, если 

поступающий в школу не говорит по-русски совсем, то он зачисляется в центр 

языковой подготовки, где интенсивно обучается русскому языку. По нашим 

наблюдениям у всех детей уходит на это разное количество времени – от полугода 

до одного года. После этого ребенок переводится в обычный класс, в основное 
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здание школы. Но при этом у таких детей дополнительно присутствуют от трех до 

шести уроков русского языка в неделю [71]. 

Таким образом, школа решает важную государственную задачу адаптации 

детей мигрантов средствами образования. Школа не только дает возможность 

ученику из семьи мигрантов выучить русский язык, который поможет ему 

общаться в повседневной жизни и овладеть другим предметами базового цикла на 

уровне необходимом и достаточном для прохождения государственной итоговой 

аттестации, но и помогает пройти социокультурную адаптацию к новым 

традициям, обычаям, культуре.  

В условиях общеобразовательной школы важным является формирование 

гражданской российской идентичности у детей–мигрантов при сохранении ими 

этнической самоидентификации. В школе уделяется большое внимание вопросам 

положительной этнической идентичности, формированию толерантного 

отношения друг к другу в поликультурном обществе. Дети-мигранты имеют 

возможность не только обучаться русскому языку, но и приобщаться к новой 

культуре, участвовать в творческих мероприятиях, что способствует 

формированию положительной социализации к российской культуре и обществу 

[71].  

 Необходимо отметить, что на протяжении 18 лет ведётся активная работа 

по формированию позитивного образа всех этносов, представленных в школе. 

Происходит это как в урочной, так и внеурочной деятельности. В урочной – через 

изучение обязательных предметов, таких как: русский язык и литература, история. 

Во внеурочной – через организацию поликультурных праздников, приобщение к 

традициям.  

Первое педагогическое условие предполагает, что в ходе учебных 

мероприятий необходимо добиться расширения представлений обучающихся о 

поликультурности как методологии мульти-идентичности современного человека. 

Когда речь идет о формировании позитивной этнической идентичности через 

изучение обязательных предметов, то прежде всего имеется в виду русский язык 
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литература, которые позволяют познакомиться с богатством национальной 

культуры народа, воспитывают чувства патриотизма.  

Для успешной реализации первого педагогического условия нами была 

проведена экспертиза учебников на этнокультурную составляющую и 

разработаны задания с этнокультурным содержанием, которые отвечают 

следующим требованиям: 

– соответствуют программе изучаемой дисциплины; 

– развивают и поддерживают интерес к предметам; 

– развивают навыки исследовательской деятельности; 

– учитывают возрастные особенности обучающихся. 

Ведущими формами реализации основных направлений учебно-

воспитательного процесса могут являться уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-

дискуссии. На уроках русского языка в 7, 8 и 9х классах было предложено 

организовать урок-дискуссию «Язык – зеркало культуры». Предварительно 

обучающиеся получили задание подготовить краткое описание того языка, на 

котором говорит их этническая группа: языковая семья, краткие особенности 

грамматики и т. п. Задание можно было выполнять в группах. Для развития и 

поддержания интереса к предмету и развития навыков исследовательской 

деятельности были предложены проблемные вопросы и работа с текстами 

(приложение). Затем на уроке ребята представляют свои наработки и класс 

обсуждает общее и особенное в этих языках.  

Использование фольклора может быть эффективным способом 

формирования положительного отношения к представителям других этносов. Вот 

несколько способов, которыми это можно сделать: 

1. Изучение и представление фольклорных традиций различных культур: 

Включение фольклорных материалов из разных культур в учебный план и 

проведение специальных занятий, где ученики могут узнать о различных 

фольклорных традициях и выразить свои впечатления через творческие проекты, 

презентации или спектакли. 
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2. Организация межкультурных мероприятий: Проведение мероприятий, на 

которых представители разных этносов могут поделиться своей культурой через 

фольклорные выступления, танцы, песни и рассказы. Это поможет ученикам 

лучше понять и оценить культурное наследие других этносов и создать 

положительное отношение к ним. 

3. Сотрудничество с местными сообществами: Установление партнерства с 

местными сообществами разных этнических групп, чтобы они могли поделиться 

своим фольклором и традициями с учениками. Это может включать гостевые 

лекции, мастер-классы и выставки, где ученики смогут узнать больше о культуре 

и истории других этносов. 

4. Использование фольклора в литературе и искусстве: Включение 

фольклорных историй, сказок и песен в литературные произведения или проекты 

по искусству. Это позволит ученикам познакомиться с разными культурами через 

их фольклорные выражения и развить понимание и уважение к ним. 

Важно помнить, что использование фольклора должно быть осуществлено с 

учетом культурных норм и чувствительности к представителям других этносов.                

На уроках литературы в разделе фольклора изучаются разные народные 

жанры. Примерами общечеловеческой мудрости в различных этнокультурных 

группах являются: пословицы и поговорки, колыбельные песни, сопоставление 

которых позволяет наглядно показать обучающимся, что различия между 

народами не столь велики, чтобы быть непреодолимыми. 

В качестве домашнего задания предложено подобрать интересные 

поговорки, пословицы и афоризмы своего и других народов. Выбрать самую 

важную для себя. 

Для успешной реализации первого педагогического условия учитель должен 

не только стимулировать интерес учеников к изучению пословиц и поговорок 

этнокультурных групп, представленных в классе, но также должен выявить 

наиболее апатичных учеников из конкретных этнических групп, создать им 

«ситуацию успеха», поощряя их активность. Лидеров и аутсайдеров на 

мероприятии «Пословицы и поговорки как отражение культуры этноса» учитель 
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равномерно распределил на группы по смешанному этническому принципу. Такой 

подход ставит обучающихся в ситуацию вынужденного сотрудничества, позволяет 

им развить навыки межкультурной коммуникации и командной работы.  

Что касается русского языка, то дети – мигранты обучаются по общим 

образовательным программам и программам дополнительного образования по 

языковой и социокультурной адаптации, потому что процесс овладения детьми-

мигрантами разговорным русским языком выходит за рамки учебного процесса. 

За пределами урока, на дополнительных занятиях, воспитанники учатся 

правильно произносить слова, употреблять их в соответствии с их лексическим 

значением, образовывать формы слова, правильно строить словосочетания и 

предложения. Детям предлагаются для разыгрывания речевые ситуации, которые 

побуждают спросить или сказать что-либо на русском языке. Они помогают 

создать у детей-мигрантов запас наиболее употребительных русских слов и фраз 

для использования их в разговорной речи. Речевые ситуации подбираются 

совместно педагогом-предметником и учащимся – носителем русского языка. Так 

в рамках школы русскому языку возвращается его главная функция – быть языком 

межнационального общения. 

Большим потенциалом в решении задачи формирования позитивной 

этнической идентичности обладает внеурочная деятельность. Впервые в школе 

стартовал проект «Город – пространство образовательных возможностей и место 

силы». Суть проекта состоит в том, чтобы использовать городское пространство 

как источник для образования, творчества и досуга. Начиная с седьмого класса, 

школьники выходили на улицу, на которой расположена школа, и искали объекты, 

которые могли бы стать предметом для исследования. Например: фонарь, 

табличка на доме, памятник и т.д. Объект становился образовательным тогда, 

когда возникал вопрос: для чего он здесь? Кто этот человек, которому посвящена 

табличка на дом, чем он знаменит? и т.д. Обучающиеся 7-8-х классов искали такие 

объекты, потом самостоятельно (можно было работать в парах или группах) 

искали ответы на эти вопросы или вопрос. Затем уже готовые презентации ребята 

представляли на классных часах. Обучающиеся 9-10 х классов выходили уже не 
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на улице района, а в центр города и искали такие образовательные объекты там. 

Одиннадцатые классы, которым предстоит сдавать единый государственный 

экзамен, получили задание найти в городе «место силы», то есть то место, в 

котором ты отдыхаешь, заряжаешься энергией, успокаиваешься, черпаешь 

вдохновение. Они должны были не только найти такое место, но и снять 

небольшой ролик, в котором показывали и рассказывали, почему именно это 

место является для них источником вдохновения или силы. По итогу такой работы 

был отснят интересный материал, который находится сейчас в обработке и будет 

описан и представлен в дальнейшем в публикациях и семинарах. Обратная связь 

от обучающихся показала, что опыт оказался полезным и хочется его продолжить 

и описать. 

Во внеурочной деятельности реализация первого педагогического условия 

связана с разработкой и проведением «Предметных декадников», которые 

обязательно включают знакомство с интересными людьми разных 

национальностей. Большая интеллектуальная игра «Герои России» в апреле 2015 

года познакомила ребят не только с известными «русскими», но и героями 

национального эпоса. В том же году стартовал поликультурный праздник 

«Встреча весны», в рамках которого были организованы станции, 

демонстрирующие культуру каждого народа, связанную со встречей весны и 

проводами зимы. Совместно с родителями были подготовлены «станции», на 

которых были не только показаны национальные танцы, но предоставлена 

возможность научиться отдельным движениям или танцу в целом, приготовлены 

национальные блюда, проведены спортивные эстафеты. Важно отметить, что 

подростки могли сами выбрать культуру какого народа они будут представлять. 

Это могла быть как своя этническая группа, так и любая другая. Здесь важно 

отметить, что были задействованы и семьи, так как нужно было расспросить 

родителей, вместе с ними приготовить национальные блюда. Происходил контакт, 

при котором, одно поколение перенимало опыт старшего поколения. 

Важно понимать, что во время подготовки и проведения таких мероприятий, 

русские ребята имеют возможность узнавать культуру других народов. Это 
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богатейшие интереснейшие культуры, знакомство с которыми расширяет 

кругозор, воспитывает толерантность. 

Важным событием стала подготовка к празднованию Дня Победы в виде 

реализации проекта. Этот проект стартовал в 2015 году и стал ежегодным. Это 

был первый опыт школы в организации опытно- экспериментальной работы с 

учащимися 7-х классов, в которых представлены дети разных национальностей. 

Всего на тот момент в эксперименте принимали участие 49 подростков в возрасте 

13-14 лет. В чем суть проекта: каждая группа подростков была разделена на 

подгруппы по четыре-пять человек. Работа в этих мини группах предполагала, что 

каждая из групп, выбирает одну из национальностей, которая участвовала в 

Великой Отечественной войне. Ребята искали материалы самостоятельно, педагог 

выступал лишь в качестве куратора, который мог вооружить ребят ссылками на 

источники, в случае если у них возникали с этим трудности. В ходе подготовки 

подростки привлекали родителей, расспрашивали, брали интервью.  

Проект соответствовал всем этапам проектной деятельности, начиная с 

этапа проблематизации и заканчивая этапом рефлексии. Опишем кратко 

реализацию проекта.  

1. Постановка задачи: на этом этапе определяются цели и задачи проекта, а 

также его рамки и ограничения. Для этого была организована беседа с 

подростками на тему участия представителей разных национальностей в войне, 

что позволяло обучающимся обнаружить границу знания – незнания по 

соответствующей теме. Выяснилось, что не все подростки знают об участии в 

войне их родственников. Не все активно включились в этот процесс. Активнее 

всего были дети-инофоны. 

2. Планирование: на этом этапе разрабатывается план действий, 

определяются ресурсы, необходимые для выполнения проекта, и составляется 

расписание работ. С ребятами были организованы встречи и консультации.  

3. Мониторинг и контроль: на этом этапе происходит оценка прогресса 

проекта, контроль выполнения задач и управление рисками. Если необходимо, 

вносятся корректировки в план и расписание. 
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На этапе рефлексии, после презентации проектов, была организована беседа 

и обсуждение итогов мероприятия. Происходил обмен мнениями участников, 

которые делились тем, что открыли для себя. Итог — понимание роли и вклада 

семьи в общее дело — достижение победы.  

В школе вся деятельность строится на принципах уважения к точке зрения 

каждого обучающегося, родителя, педагога, что позволяет и детям-инофонам 

активно участвовать в делах школы. Для этого в каждом «обычном» деле – 

конкурс чтецов, день семьи, научно-практическая конференция и т.д. – 

необходимо удерживать фокус национальных особенностей всех представленных 

в школе ребят.   

В 2018 году стартовал конкурс чтецов, в котором активно приняли участие 

представители разных национальностей. Суть конкурса состояла в том, чтобы 

обучающийся сам выбрал стихотворение на родном языке, выразительно прочитал 

его, а потом перевел на русский. Сначала конкурсы проводились в рамках уроков 

литературы, с использованием материала программы, который обязателен для 

освоения всеми обучающимися. Постепенно педагоги стали просить рассказать 

выученное стихотворение на родном языке инофона. Это вызвало интерес и 

послужило толчком к организации общешкольного конкурса чтецов за рамками 

урочной деятельности. Конкурс приобрел большую популярность и стал 

ежегодным.  

1. Для реализации первого педагогического условия необходим 

межсекторальный подход, который позволяет выявить мульти-идентичность на 

пересечении этнокультурной, гражданской и социальной идентичностей (Рисунок 

2).  
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Рисунок 2 – Мульти-идентичность как результат пересечения этнокультурной, 

гражданской и социальной идентичностей 

 

В рамках мероприятия по ознакомлению с культурой разных этносов 

исследование самими подростками этнокультурной, социальной и гражданской 

идентичностей обеспечит основания для развития различных комбинаций этих 

трех измерений идентичности. «Исследования формирования культурной 

идентичности подробно описывают процессы, посредством которых 

индивидуумы проходят через стадии развития самоидентификации: от отрицания 

своей идентичности, к отрицанию «русской культуры» и исследованию своей 

идентичности меньшинства» [179]. 

Мульти-идентичность развивается вместе с восприятием социального 

статуса – еще одного измерения идентичности.  

Изучение взаимосвязи между стратификацией и идентичностью помогают 

понять, как социальные факторы влияют на формирование личности и 

самоопределение людей. Мы можем выявлять внутригрупповые различия, 

благодаря интерсекциональному подходу.  

В рамках достижения идеально сбалансированной идентичности подросту 

необходима поддержка взрослых в семье и педагогов в школе. С учетом всего 

сказанного выше, необходимо подчеркнуть, что роль педагога при реализации 
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первого педагогического условия сводится к модерации учебного процесса, а не к 

трансляции готовых знаний, поощряется самостоятельная познавательная 

активность обучающихся. В ходе реализации первого педагогического условия 

развиваются когнитивные навыки самооценки, самопознания, самоконтроля и 

саморефлексии. Таким образом, реализация первого условия по предложенному 

плану мероприятий позволит создать атмосферу творческой работы, 

самостоятельного поиска информации и самопознания среди 4 опытно-

экспериментальных групп.  

2. Реализация второго педагогического условия. В условиях 

общеобразовательной школы важным является формирование гражданской 

российской идентичности у детей мигрантов при сохранении ими этнической 

самоидентификации. Дети-мигранты находятся в сложных условиях понимания 

своей идентичности. С одной стороны, этническая, национальная, с другой – 

социальная, с третьей – гражданская. Сложность данной задачи обусловлена тем, 

что для каждого ученика характерны набор этнокультурных стереотипов, 

внушенных в семье в ходе первичной социализации; набор стратегий 

взаимодействия с окружающим миром, а также целый ряд копинг-стратегий, 

которые используются для совладания с индивидуальной стрессовой ситуацией 

(например, постоянные оскорбления со стороны одноклассников, нетолерантное 

поведение учителей и т.п.). То есть, в полиэтничном классе учитель фактически 

должен изучить возможные реакции представителей разных этнокультурных 

групп, их варианты взаимодействия (в том числе – конфликтного), чтобы понять, 

как именно выстраивать далее свою педагогическую работы по формированию 

позитивной этнической идентичности.  

С целью ознакомления учеников с мультикультурной парадигмой 

социального бытия стараемся развеять этнокультурные стереотипы, показав, что 

мудрость каждого народа и этноса фактически опирается на общечеловеческие 

ценности. То есть фактически выстраиваем иерархию идентичностей в сознании 

обучающихся: принадлежность к группе «человечество», подкрепленная 
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принципами гуманности, должна стоять на первом месте; затем идентичность 

гражданская; затем – этнокультурная идентичность.  

Этнокультурная идентичность не должна доминировать, так как мы 

понимаем, что понятие народ, этнос шире, чем этническая группа. 

  

Рисунок 3 – Иерархия идентичностей для реализации второго 

педагогического условия 

 

Приведенная выше схема основана на том, что педагогу необходимо найти 

объединяющие идеи в различных этнокультурах, основанные на 

общечеловеческих и понятных всем народам категориях.  

 Также при реализации плана мероприятий добиваемся формирования 

позитивного образа всех этносов, представленных в учебном заведении, в 

сознании школьников, участвующих в опытно-экспериментальной работе – это 

второе педагогическое условие. Данная задача имеет стратегическое значение, 

поскольку ее успешное выполнение может стать гарантией долгосрочного 

эффекта от представленного плана мероприятий. Имидж того или иного этноса 

зависит от множества факторов, которые необходимо учесть при проведении 

данной педагогической работы: исторические обстоятельства, культурные 

особенности, конфессиональные различия, специфика формирования этнической 

общности под влиянием внутренних или внешних факторов, а также такие 

негативные аспекты, как историческая травма. Особое внимание учителя 

обращают на представителей тех этнокультурных групп, которые находятся в 
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состоянии исторического конфликта или исторической травмы (социокультурной 

и исторической реальности, в которой существует та или иная этнокультурная 

группа, испытывающая дискриминацию в ее различных проявлениях). Здесь 

важны уроки истории и на учителя-предметника ложится большая 

ответственность. На уроках истории педагог внушает ученикам мысль о том, что 

история – это сигнал к конфликтному поведению, ее нельзя воспринимать как 

повод к ненависти к одноклассникам, - напротив, историю войн и конфликтов 

между различными этнокультурными группами необходимо оценивать как часть 

прошлого негативного опыта, повторения которого следует избегать. Эту мысль 

крайне трудно донести до сознания подростков, поскольку: 1) в силу возрастных 

особенностей они постоянно ищут повод для выхода негативной энергии; 2) 

историческая травма может стать причиной для оскорблений более слабых 

одноклассников, с целью подтверждения лидерства. Во втором случае особенное 

внимание уделяется адаптации новых учеников, которые являются 

представителями иных этнокультурных групп. Перед подростками, 

принадлежащими к этническим меньшинствам, стоит задача формирования 

идентичности по отношению к своей этнической группе, к российскому обществу, 

а также к осознанию своего социального статуса по отношению к отдельным 

социальным группам.  

В данном контексте роль учителя заключается не только в информировании, 

но и в мотивировании на позитивное отношении к представителям разных 

этноконфессиональных групп в классе.  

Текущие военные конфликты между народами, как правило, сильно 

осложняют педагогическую задачу по созданию позитивного образа определенной 

этнокультурной группы. В силу этого учитель поясняет на конкретных 

исторических примерах политические манипуляции, которые создают негативный 

образ того или иного народа в средствам массовой информации (СМИ) для того, 

чтобы школьники могли самостоятельно различать такого рода манипуляции и 

реальную этнокультурную специфику той или иной группы.  

Таким образом, реализация второго педагогического условия требует от 

учителя соблюдения следующих принципов:  
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− необходимо равное отношение ко всем присутствующим в классе 

этническим группам, без явных предпочтений; 

− культурная толерантность, при которой педагог не должен высказывать 

критику в адрес культуры того или иного этноса;  

− уравновешенное и объективное отношение к специфике традиций 

каждого этноса, представленного в классе. 

В связи с этим в школе была разработана и внедрена в практику работы 

«Неделя Толерантности». Ежегодно, на протяжении 14 лет, на «Неделе 

Толерантности» представляются варианты толерантного взаимодействия в школе. 

В течение этой недели был организован семинар-тренинг с элементами дискуссии 

«Почему меня не понимают другие этносы», в котором обучающимся 

предлагается модель выхода из этноконфликтной ситуации (приложение 2). 

 В школе создана служба примирения, которая занимается профилактикой 

конфликтов. При поддержке службы примирения, школьного психолога, особое 

внимание уделяется самоопределению детей, работе по прояснению образа 

будущего, выстраиванию собственных жизненных траекторий.  

Ежегодно проходят конференции «Моя будущая профессия». Заметим, что 

родители не всегда принимают активное участие в деятельности по предъявлению 

успешных образцов различных профессий, выручают выпускники, в том числе из 

семей мигрантов, и студенты СФУ, традиционно выступающие на конференции 

«Встреча с будущим», где на примере личных историй обсуждаются возможные 

стратегии профессионального выбора, продолжения учёбы, развития личности. 

В ходе реализации данного педагогического условия развиваются 

коммуникативная и межкультурная компетенции обучающихся, что позволяет 

перейти от ознакомительных к практико-ориентированным мероприятиям. В 

рамках реализации предложенного плана мероприятий организован 

межкультурный диалог на основе презентации этнокультурных ценностей 

различных этнокультурных групп, представленных в классе. Реализация второго 

педагогического условия предполагает у педагога наличие знаний об основах 

этикета каждого представленного в классе этноса, то есть данное условие требует 

от учителя предварительной подготовки к занятию. Педагог должен суметь дать 
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необходимые пояснения и дополнения к тем вопросам, которые озвучат 

докладчики, в данной случае педагог занимает активную позицию включенного 

наблюдения.  

3. Реализуя третье педагогическое условие по развитию профессиональной 

готовности педагогов к формированию позитивной этнической идентичности 

обучающихся, осознаем, что сегодня в школу должен прийти педагог со знанием 

общего и особенного различных культур, владеющий современными 

педагогическими технологиями (проблемно-диалоговые, критические, 

информационно-коммуникативные), фокусирующими внимание на полноценные 

межэтнические отношения между детьми разных национальностей. Ведущим 

видом совершенствования педагогов являются курсы повышения квалификации 

по специально разработанным программам [137]. В связи с этим нами была 

разработана программа и проведен обучающий семинар, который позволяет 

повысить этнокультурную компетентность и способствует развитию готовности 

педагогов к формированию позитивной этнической идентичности обучающихся в 

поликультурной образовательной среде с помощью следующих компонентов: 

– понимание социокультурной ситуации, возможность рассматривать 

«другого» с позиции принятия ценностей его культуры; 

– осознание многообразия культур и многокультурной «мозаичности» 

современного мира, отражение в поведении людей; 

– развитие компетентности /способности, навыков межкультурного 

взаимодействия на основе диалога культур;  

– осознание своих стереотипов, стереотипного поведения, преодоление 

влияния негативных стереотипов в свой адрес. 

В рамках предложенного семинара прошло обучение педагогического 

состава школы навыкам конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих между обучающимися в поликультурной образовательной среде. 

Профессиональная готовность педагогов к формированию позитивной 

этнической идентичности обучающихся является еще одним необходимым 

педагогическим условием. В ходе его реализации необходима тщательная 

подготовка педагогов к возможным этноконфликтным ситуациям среди 
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обучающихся. В частности, на вебинаре «Многонациональный класс – что 

делать» педагоги получают информацию о специфике работы в полиэтничной 

среде, о том, как себя вести при агрессивном поведении отдельных 

представителей этнических групп по отношению друг к другу. При этом педагоги 

узнают о том, какие именно этнокультурные группы представлены в классе, 

культуру каких именно этнических групп необходимо изучить для того, чтобы 

избежать конфликтов между представителями различных этнокультурных групп.  

Модели решения конфликтов, возникающих на этнокультурной почве среди 

подростков представлены в рамках мероприятия «Учитель-миротворец». 

Информация, которую получают педагоги, позволит им научиться не только 

нивелировать конфликты, возникающие из-за непонимания культуры другого 

этноса. Семинар для педагогов, работающих в поликультурных классах, помог им 

более глубоко понять специфику работы с представителями различных 

этнических групп.  

Активное участие преподавателей в проблемно-аналитических семинарах 

позволило им распознать и осознать проблемы и особенности профессиональной 

деятельности в поликультурной образовательной среде. При этом у педагогов 

формируются следующие компетенции: способность видеть этнический образ 

мира представителей других культур и умение вступать с ними в диалог; 

взаимодействовать с представителями других национальностей на основе 

толерантного отношения к ним. Педагоги и педагоги-психологи могут уверенно 

выполнять практическую работу в тех областях, где требуются навыки 

толерантного межкультурного взаимодействия. 

Перечисленные выше параметры и принципы реализации педагогических 

условий для формирования этнокультурной идентичности были применены в ходе 

опытно-экспериментальной работы, результаты которой представлены в 

следующем параграфе данной главы.  
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2.3 Анализ полученных результатов формирования позитивной 

этнической идентичности 

По итогу предварительного анкетирования по каждому из компонентов 

гностического критерия были получены следующие результаты (рисунок 4). 

7 класс(ОГ) 8 класс (ОГ) 9 класс(ОГ) 10 класс(ОГ)

Этнонигилизм 1,1 1,2 1,3 1,4

Этническая индифферентность 2,1 1,9 1,5 4,2

Норма(позитивная этническая 
индетичность)

1,3 1,1 1,2 1,4

Этноэгоизм 4,2 4,1 3,1 2,1

Этноизоляционизм 3,2 3,1 3,2 9,1

Этнофанатизм 10,2 8,8 7,8 2,1

1,1 1,2 1,3 1,4

2,1 1,9 1,5

4,2

1,3 1,1 1,2 1,4

4,2 4,1
3,1

2,1

3,2 3,1 3,2 9,1

10,2
8,8

7,8

2,1

0

2

4

6

8

10

12

Контрольные
группы

7 класс(КГ) 8 класс(КГ) 9 класс(КГ) 10 класс(КГ)

Этнонигизм 1,2 1,3 1,2 1,2

Этническая индиферентность 2,2 1,9 1,6 4,2

Норма (позитивная этническая 
идентичность)

1,2 1,3 1,1 1,5

Этноэгоизм 4,3 4,2 3,2 2,4

Этноизоляционизм 3,1 3,3 3,1 9,4

Этнофанатизм 10,4 8,9 7,9 2,2

1,2 1,3 1,2 1,2

2,2 1,9 1,6

4,2

1,2 1,3 1,1 1,5

4,3 4,2
3,2

2,4

3,1 3,3 3,1 9,4

10,4

8,9
7,9
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Рисунок 4 – Уровень гностического критерия до проведения экспериментальной 

работы в опытных и контрольных группах (рассчитано по методике «Типы 

этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой»  в программе Neural 

Designer) 
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Представленные на рисунке данные четырех классов, которые позволяют 

заключить, что в 7 классе в обеих группах доминирует этнофанатизм, который к 

10 классу практически нивелируется, трансформируясь в этноизоляционизм. С 7 

по 10 класс меняется представление об исключительности той этнокультурной 

группы, с которой осуществляется идентификация. В процессе взросления 

подростки становятся менее фанатичными и агрессивными, более 

этноцентричными, замыкаются в своей этнокультурной группе.  

При этом показатель «норма» как опытно-экспериментальной, так и в 

контрольной группах находился на низком уровне до проведения 

запланированных в исследовании мероприятий. Интерес также представляет и то 

обстоятельство, что при снижении уровня этнофанатизма, уровень 

этноиндифферентности сохраняется на низком уровне, то есть для подростков с 7 

по 10 класс идентификация с определенной этнокультурной группой остается 

крайне важна. При этом снижается агрессия против школьников из других групп, 

но происходит не рост толерантности (нормы), а замыкание на собственной 

этногруппе – этноизоляционизм. Такая ситуация приводит впоследствии к 

скрытой этнической и расовой нетерпимости, к потенциальной 

конфликтогенности на этнокультурной почве уже во взрослом возрасте. Можно 

сказать, что проведенное исследование выявило уход этнокультурной 

нетерпимости из острой в пассивную стадию, но это не означает роста показателя 

нормы (позитивной этнической идентичности). 

Полученные результаты подтверждаются и тестированием по другому 

критерию анализа. Предварительное исследование сформированности 

аффективного критерия по методике оценки уровня эмпатии А. Мехрабиана, 

Н. Эпштейна рассчитано по следующей шкале оценки: 

82–90 баллов – очень высокий уровень; 

63–81 балл – высокий уровень; 

37–62 балла – нормальный уровень; 

36–12 баллов – низкий уровень; 

11 баллов и менее – очень низкий уровень. 
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Рисунок 5 – Уровень аффективного критерия до проведения экспериментальной 

работы в опытных и контрольных группах (рассчитано по методике уровня 

эмпатии А. Мехрабиана, Н. Эпштейна в программе Neural Designer) 

 

Представленные на рисунке 5 данные позволяют заключить, что уровень 

эмпатии у школьников достигает нормы только к 10 классу, в остальных случаях в 

обеих группах по каждому классу наблюдался низкий уровень эмпатии. Особенно 

низкие показатели выявлены в 7 классе, что можно объяснить возрастными 

особенностями данной группы школьников. В процессе взросления и получения 

нового социального опыта к 9 и 10 классам показатель уровня эмпатии 

постепенно достигает нормы. Вместе с возрастом меняются также и 

представления школьников о культурном многообразии современного мира. С 8 

по 9 класс формируется позитивное отношение к своим сверстникам из иной 

этнокультурной среды. Таким образом, можно констатировать, что до проведения 

опытно-экспериментальной работы со школьниками уровень эмпатии был в 

пределах нормы только в 10 классе, в группах 8 и 9 классов показатель был 

низким, а в 7 классе – очень низким, то есть эмпатия практически полностью 

отсутствовала.  
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Этот вывод подтверждается и результатами, полученными по итогу 

предварительного анкетирования по оценке деятельностного критерия с помощью 

методики «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, 

О.Е. Хухлаевой, Л.А. Шайгеровой [120]. Индивидуальная или групповая оценка 

выявленного уровня толерантности по данной методике проводится по 

следующей шкале:  

1) 22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты 

свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него 

выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему миру и 

людям. 

2) 61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, 

для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В 

одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут 

проявлять интолерантность. 

3) 100-132 – высокий уровень толерантности. То есть, у респондентов 

данной группы ярко выражены черты толерантного поведения. Те, у кого 

результат близкий к 115 баллам и выше, относятся к числу с «размытыми 

границами толерантности». 
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Рисунок 6 – Уровень деятельностного критерия до проведения 

экспериментальной работы в опытных и контрольных группах (рассчитано по 

методике «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, 

О.Е. Хухлаевой, Л.А. Шайгеровой в программе Neural Designer) 

 

Полученные данные, представленные на рисунке 6, дают возможность 

констатировать, что с 7 по 8 класс уровень толерантности находится на низком 

уровне, а к 10 классу достигает среднего показателя. Эти данные подтверждают 

результаты предыдущих текстов, поскольку явно прослеживается связь между 

возрастными особенностями обучающихся и уровнем эмпатии, толерантности и 

позитивной идентичности.  

Видимо, с возрастом подростки становятся более терпимыми по отношению 

к инаковости окружающих сверстников, в том числе – к этнокультурным 



   95 

особенностям. Интересно, что в анкетах групп 7 класса наиболее низкий уровень 

толерантности отмечен в отношении национальных меньшинств, в то время как 

среди анкет 9 и 10 классов наибольшую нетерпимость школьники выразили в 

отношении нищих. Готовность к решению конфликтов также оказалась на низком 

уровне в 7 и 8 классах, достигла среднего показателя только в группах 10 класса. 

Прослеживается также незначительный рост показателей социальной, личностной 

и этнической толерантности от 7 к 10 классу. Тем не менее, в 7, 8 и 9 классах 

ситуация конфликтности на почве этнокультурных различий сохраняется. Уровень 

слияния с определенной этнической группой при этом у каждого класса 

достаточно высокий, судя по результатам первого тестирования по гностическому 

критерию. То есть, собственная этнокультурная идентичность сформирована на 

достаточном уровне для инроекции, однако сохраняется неприятие 

представителей других этнокультурных групп. Из факторов влияния на данном 

этапе на позицию школьников в отношении этнокультурных различий можно 

отметить такие социальные институты, как семья и средства массовой 

информации. Таким образом, можно констатировать, что для формирования 

позитивной этнической идентичности необходима смена вектора личностных 

установок и преодоление этнических стереотипов.  

Проведенное предварительное исследование рефлексивного критерия дало 

следующие результаты по методике «Диагностика «принятия других» В. Фрея: 60 

баллов и больше - высокий показатель принятия других; 45-60 баллов – средний 

показатель принятия других с тенденцией к высокому; 30-45 баллов – средний 

показатель принятия других с тенденцией к низкому; 30 баллов и меньше – 

низкий показатель принятия других. 
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Рисунок 7 – Уровень рефлексивного критерия до проведения экспериментальной 

работы в опытных и контрольных группах (рассчитано по методике «Диагностика 

«принятия других» В. Фрея в программе Neural Designer) 

 

Приведенные на рисунке 7 данные позволяют констатировать, что уровень 

«принятия других» меняется от низкого до среднего с 7 по 10 класс. Наиболее 

низкий показатель вновь наблюдался в 7 классе, при этом для 7 и 8 классов 

доминантным типом реагирования был реактивный, в то время как школьники 9 и 

10 классов ы большей степени были склонны к проактивному типу поведения.  

То есть, полученные результаты позволяют констатировать, что во время 

общения со сверстниками в 9 и 10 классах между стимулом и реакцией уже 

существует пауза для осмысления и выбора наилучшей реакции. Для проактивной 

реакции характерно принятие, признание и уважение самого себя. 

Десятиклассники к другим относятся почти также, как и к самим себе.  

Предварительное анкетирование среди учителей 7 школ в составе 56 

человек (по 28 учителей в контрольной и опытно-экспериментальной группах) по 

методике «принятия других» В. Фрея дало следующие результаты (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Уровень рефлексивного критерия до проведения 

экспериментальной работы в опытных и контрольных группах учителей 

(рассчитано по методике «Диагностика «принятия других» В. Фрея в программе 

Neural Designer) 

 

Как показало обследование среди учителей, в обеих группах доминирует 

показатель, характерный для уровня «норма», однако, не достигающий верхней 

границы. Готовность к решению конфликтов также оказалась на уровне нормы, 

достигая среднего показателя в обеих группах. Прослеживается также 

нормальный уровень показателей социальной, личностной и этнической 

толерантности. Тем не менее, некоторые учителя не могут справится без 

специальных знаний с конфликтогенностью, возникающей в классе на основе 

этнокультурных различий. Особенно данная проблема отмечалась учителями 7 и 

8 классов.  

Среди факторов, препятствующих эффективному противодействию 

конфликтов между участниками различных этнокультурных групп, учителя 

отметили: отсутствие специальных знаний (60% респондентов); невозможность 

противостоять социальным стереотипам, навязываемым школьникам через СМИ 

(87% респондентов), а также отсутствие возможностей влияния на результаты 
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первичной социализации в семье школьников (93% респондентов). Таким 

образом, учителя фактически признали необходимость повышения своей 

профессиональной компетентности в сфере формирования позитивной 

этнокультурной идентичности, что и было сделано с помощью заявленных в 

плане специальных мероприятий.  

В рамках исследования позиции учителей было выявлено, что для 

педагогов, работающих в 7 и 8 классах особую проблему составляет именно 

высокий уровень конфликтности среди подростков, являющихся представителями 

разных этнокультурных групп. Для нивелирования данных проблем необходимы 

специальные тренинги, повышающие профессиональный уровень самих 

учителей. Более того, в ходе исследования также было выявлено, что сами 

учителя не могут постоянно контролировать собственный уровень толерантности 

к некоторым этнокультурным группам, что создает дополнительный стресс при 

работе с классом.  

Оценка результативности формирующего этапа была проведена с помощью 

повторной диагностики исследуемых критериев. После проведения опытно-

экспериментальной работы со школьниками было проведено повторное 

анкетирование и получены следующие результаты по первому критерию (рисунок 

9).  

Как показало проведенное тестирование (рисунок 9), предложенные 

мероприятия формирующего этапа оказали позитивное влияние на рост уровня 

гностического критерия. В первую очередь необходимо отметить снижения 

такого тревожного показателя, как этнофанатизм в опытно-экспериментальной 

граппе, по сравнению с контрольной, где он сохраняется на прежнем высоком 

уровне. Корреляция между опытно-экспериментальной работой и ростом 

показателя «норма» (позитивная этническая идентичность) очевидна и доказана 

сопоставлением с показателями контрольной группой. Кроме того, мы отметили, 

что подростки стали более открытыми к представителям других этнических 

групп. 
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Рисунок 9 – Уровень гностического критерия после проведения 

экспериментальной работы в опытных и контрольных группах (рассчитано по 

методике «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой в 

программе Neural Designer) 

 

Очень важным результатом можно считать тот факт, что в ходе проведения 

опытно-экспериментальной работы также удалось практически полностью 

нивелировать этнонигилизм среди учеников 7 и 8 классов несмотря на то, что он 

изначально был на низком уровне во всех обследуемых группах.  

Произошло также снижение уровня этноэгоизма, особенно в проблемном с 

точки зрения конфликтогенности 7 классе. Среди школьников 8 класса уровень 

этноэгоизма также снизился, примерно в равной пропорции с этнической 
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индифферентностью и этноизоляционизмом. Наиболее серьезный рост показателя 

«нормы» отмечен для 9 и 10 классов, что связано, вероятно, с общим взрослением 

школьников к данной ступени обучения. При этом среди десятиклассников 

отмечен рост позитивной этнической идентичности с одновременным снижением 

этноизоляционизма, этноэгоизма и этнонигизима.  

В целом, можно отметить, что рост показателя позитивной этнической 

идентичности («норма») доказывает эффективность предложенных учебно-

ознакомительных и учебно-воспитательных мероприятий, представленных на 

формирующем этапе исследования.  
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Рисунок 10 – Уровень аффективного критерия после проведения 

экспериментальной работы в опытных и контрольных группах (рассчитано по 

методике уровня эмпатии А. Мехрабиана, Н. Эпштейна в программе Neural 

Designer) 

 

Повторное тестирование показало, что аффективный критерий, 

оцениваемый по уровню эмпатии среди школьников, также удалось поднять на 

более высокие показатели путем предложенных в плане мероприятий. При этом 

особенно следует отметить, что в контрольной группе этот значимый компонент 

остался на прежнем уровне, в то время как в опытно-экспериментальной группе 

он вырос почти в четыре раза. Важным результатом также можно считать тот 

факт, что после проведения мероприятий по ознакомлению с этнокультурными 

различиями, в 8 и 9 классах уровень эмпатии также вырос до верхнего порога 

среднего уровня. В 10 классе данный показатель вырос до нижней границы 
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высокого уровня. Это особенно значимый результат в свете повышения общей 

осведомленности учеников 10 класса об особенностях других этнокультур. 

Повторное тестирование по выявлению уровня сформированности 

деятельностного критерия после проведения опытно-экспериментальной работы 

дало следующие результаты (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Уровень деятельностного критерия после проведения 

экспериментальной работы в опытных и контрольных группах (рассчитано по 

методике «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, 

О.Е. Хухлаевой, Л.А. Шайгеровой в программе Neural Designer) 
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Полученные данные, представленные на рисунке 11, дают возможность 

констатировать, что с 7 по 8 класс уровень толерантности удалось повысить с 

очень низкого до среднего показателя, а в 10 классе достичь высокого показателя. 

Эти данные подтверждают результаты предыдущих текстов, поскольку явно 

прослеживается связь между проведением опытно-экспериментальной работы, 

возрастными особенностями обучающихся и уровнем эмпатии, толерантности и 

позитивной идентичности. Рост уровня эмпатии даже в проблемном с точки 

зрения конфликтогенности 7 классе доказывает эффективность предложенной 

программы мероприятий. По сравнению с контрольной группой, семиклассники, 

принимавшие участие в опытно-экспериментальной работе, стали более 

терпимыми по отношению к инаковости окружающих сверстников в целом, и к 

этнокультурным особенностям – в частности.  

Необходимо также подчеркнуть, что в анкетах опытно-экспериментальных 

групп с 7 по 10 класс фактически выровнялось отношение к национальным 

меньшинствам, нищим и инвалидам. Удалось практически полностью 

нивелировать конфликтность в 7, 8 и 9 классах, которая возникала на почве 

этнокультурных различий. Уровень слияния с определенной этнической группой 

при этом у каждого класса остался достаточно высоким, как и по результатам 

первого тестирования по гностическому критерию. То есть, собственная 

этнокультурная идентичность сформирована на достаточном уровне для 

инроекции, с началом нового, более терпимого отношения к представителям 

других этнокультурных групп. Из факторов влияния на данном этапе на позицию 

школьников в отношении этнокультурных различий можно отметить: 

изменившееся отношение учителей после проведения специальных мероприятий 

по повышению их компетентности. Таким образом, можно констатировать, что в 

ходе формирования позитивной этнической идентичности среди школьников 7, 8, 

9 и 10 классов удалось достичь частичную смену вектора личностных установок и 

преодоление этнических стереотипов.  
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Рисунок 12 – Уровень рефлексивного критерия после проведения 

экспериментальной работы в опытных и контрольных группах (рассчитано по 

методике «Диагностика «принятия других» В. Фрея в программе Neural Designer) 

 

Приведенные на рисунке 12 данные позволяют заключить, что уровень 

«принятия других» изменился от низкого до среднего показателя в 7 и 8 классах, 

что подтверждается данными по контрольным группам. С 9 по 10 класс также 

наблюдается рост показателя со среднего до нижней границы высокого уровня. То 

есть доминантный реактивный тип поведения со сверстниками уступает место 

проактивному в том числе и среди семиклассников, хотя и не столь значительно, 

как это происходит в 9 и 10 классах. Полученные результаты позволяют 

заключить, что после проведения мероприятий во время общения со сверстниками 

между стимулом и реакцией в наиболее конфликтогенных 7 и 8 классах все же 

начала возникать паузу для осмысления своих поступках. То есть удалось достичь 

наиболее значимых результатов именно в тех классах, которые учителя считали 

наиболее проблемными с точки зрения конфликтности, возникающей на основе 

этнокультурных различий.  
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Повторное анкетирование среди учителей 7 школ в составе 56 человек (по 

28 учителей в контрольной и опытно-экспериментальной группах) по методике 

«принятия других» В. Фрея дало следующие результаты (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Уровень рефлексивного критерия после проведения 

экспериментальной работы в опытных и контрольных группах учителей 

(рассчитано по методике «Диагностика «принятия других» В. Фрея в программе 

Neural Designer) 

 

Как показало повторное обследование среди учителей, показатель, 

характерный для уровня «норма» в опытной группе вырос до верхней границы 

высокого уровня. Готовность к решению конфликтов осталась на уровне нормы, 

достигая среднего показателя в обеих группах. Также среди учителей вырос 

уровень показателей социальной, личностной и этнической толерантности. 

Учителя при повторном анкетировании отметили, что полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы навыки и новая информация позволят им справится с 

конфликтогенностью, возникающей в полиэтничных классах на основе 

этнокультурных различий. Полученные данные подтверждают эффективность 

предложенных мероприятий в плане опытно-экспериментальной работы. Среди 
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учителей вырос уровень принятия других, что очень важно для позитивного 

этнокультурного климата в классе с полиэтничным составом. С целью 

верификации полученных результатов было проведено тестирование по t-

критерию Стьюдента (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Адаптированные результаты t-критерия Стьюдента для 

каждого из критериев по опытно-экспериментальным группам (составлено по 

данным Neural Designer)  

 

Полученные данные позволяют утверждать, что проведенная опытно-

экспериментальная работа оказала позитивное влияние на формирование каждого 

компонента позитивной этнической идентичности. Для подтверждения данного 

тезиса была проведена верификация по тесту корреляции Пирсона (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Адаптированные результаты коэффициента корреляции Пирсона для 

каждого из критериев по опытно-экспериментальным группам (составлено по 

данным Neural Designer) 

 

Показатели обоих тестов верификации позитивные, что подтверждает 

эффективность предложенной методики проведения мероприятий по 

формированию позитивной этнической идентичности. Более того, по всем 

проведенным тестам была составлена сводная диаграмма, основанная на 

пересчете данных в программе Neural Designer по 10-ти балльной шкале, что 

позволяет наиболее наглядно представить полученные результаты (рисунок 16). 
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Рисунок 16. Средние адаптированные результаты для каждого из критериев по 

опытно-экспериментальным группам (составлено по данным Neural Designer) 

 

Представленные на рисунке 16 данные показывают, что после проведения 

формирующего этапа удалось достичь: среднего уровня эмпатии, толерантности, 

поведенческих реакций у школьников 7 и 8 классов; повысить уровень эмпатии и 

толерантности в 9 и 10 классах до высоких показателей, что также подтверждает 

эффективность предложенных мероприятий.  

Подводя итог проведенному анализу, можно представить все результаты в 

виде сводных данных по всем группам участников опытно-экспериментальной 

работы по каждому из исследуемых критериев. Сводные данные по каждому из 

критериев до и после проведения опытно-экспериментальной работы приведены в 

Таблице 10. 
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Таблица 10 – Сводные данные по каждому из критериев до и после 

проведения опытно-экспериментальной работы (средний балл по программе 

Neural Designer) 

Наименование 

критерия 

Среднее значение критерия в 

группах учителей  

Значения критериев в группах 

школьников 

 

Контрольные  

группы  

Экспериментальные 

группы  

Контрольны

е 

группы  

Экспериментальные 

группы 

До  После   До После 

Гностический  4,5 4,6 7,7 2,1 2,3 6,1 

Аффективный 4,4 4,3 7,4 2,4 2,5 6,2 

Деятельностны

й 

4,6  4,5 7,6 2,4 2,4 7,6 

Рефлексивный 4,6 4,3 7,8 2,6 2,3 7,7 

 

Выводы по второй главе 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Были сформулированы критерии, показатели, уровни того, насколько 

сформирована у подростков позитивная этническая идентичность. Эти критерии:   

гностический, то есть знания, представления, понимание того, «кто я 

такой», откуда я родом, принадлежность к народу, этнической группе;  

аффективный, переживание своей принадлежности к группе, 

сопричастность, чувство гордости или ненависти, привязанности или отторжения. 

деятельностный, способы поведения в группе. Включает в себя участие в 

общественных мероприятиях, практику культурных обычаев и традиций, 

использование языка этнической группы и взаимодействие с другими членами 

этнической группы; 

рефлексивный, представляющий самооценку взаимодействия на основе 

диалога, самоанализ, самокоррекцию поступков и действий. 

2. Для формирования позитивной этнической мотивации необходима 

реализация трех основных педагогический условий: расширение представлений 

обучающихся о поликультурности как методологии мультиидентичности 

современного человека; организация межкультурного диалога на основе 

презентации этнокультурных ценностей; формирование профессиональной 



   109 

готовности педагогов к формированию позитивной этнической идентичности 

обучающихся. Предложенная методика эмпирического исследования позволяет 

пошагово выявить все необходимые критерии, которые составляют позитивную 

этническую идентичность. В каждом из предложенных мероприятий заложен как 

просветительский, так и воспитательный аспекты, помогающие достичь 

повышения основных показателей (эмпатия, толерантность, социальная, 

этническая и личностная идентичность). 

3. В ходе формирующего этапа эмпирического исследования удалось 

достичь повышения показателей позитивной этнической идентичности среди 

школьников 7 класса, достичь улучшения показателей в 8 классе и достичь 

высоких показателей в 9 и 10 классах. Эти результаты доказывают, что 

предложенная методика эффективна при работе с разными возрастными группами 

в условиях полиэтнической учебной среды в школе. Удалось также нивелировать 

конфликтность среди семиклассников, возникающую на почве этнокультурных 

различий; повысить уровень толерантности в 8 классе и существенно поднять 

показатели эмпатии во всех опытно-экспериментальных группах по сравнению с 

показателями контрольных групп. 

4. Проведенная опытно-экспериментальная работа также позволила 

повысить профессиональную компетентность среди учителей, работающих в 

поликультурных классах в отношении «принятия других», что дало возможность 

создать позитивной атмосферы в классе.  

 



   110 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данного исследование было обоснование педагогических условий 

процесса формирования позитивной этнической идентичности обучающихся в 

поликультурной среде и верификации результативности формирования 

позитивной этнической идентичности обучающихся при реализации этих 

условий. По резульатам проведенной экспериментальной работы получены 

следующие результаты. 

1. Выполненное исследование расширяет проблемное поле обеспечения 

научно-педагогических основ создания условий безопасной жизнедеятельности 

обучающихся в образовательных организациях.  

2. Выявлен дефицит научных знаний о формировании позитивной 

этнической идентичности, в том время, как процесс ее формирования 

рассматривается в качестве одного из значимых механизмов, способствующих 

реализации ФГОС на ступенях основного общего и  среднего общего образования, 

что должно способствовать осознанному проявлению ими чувства 

взаимоуважения, гражданственности и патриотизма. 

3. Разработана научная идея формирования позитивной этнической 

идентичности обучающихся, опирающаяся на методологию системно-

деятельностного, средового, компетентностного, личностно-ориентированного и 

аксиологического подходов.  

4. Конкретизированы базовые понятия исследования (позитивная 

этническая идентичность и поликультурная образовательная среда). Позитивная 

этническая идентичность – это принятие себя, своей этнической группы, 

положительное отношение к членству в данной группе и позитивное принятие и 

отношение к членам другого этноса в единстве четырех компонентов: 

когнитивного, эмоционально-ценностного, поведенческого и рефлексивно-

оценочного компонентов. Поликултурная среда – это среда, направленная на 

создание благоприятного и равноправного обучения для всех учащихся, 

независимо от их культурного и языкового бэкграунда. 
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5. Раскрыта сущность и показан потенциал поликультурной 

образовательной среды, состоящий в обеспечении условий личностного  развития, 

становления субъектной позиции  в многокультурном мире; выборе ценностей в 

общем, ценностно-смысловом контексте восприятия поликультурной 

действительности; регуляции  деятельности субъектов на основе выработанных 

общих норм и правил организации жизнедеятельности; безопасности и защиты  в 

поликультурном образовательном пространстве  субъектов от деструктивных 

тенденций;  в облегчающем взаимодействии, посредством  согласования 

интересов и ценностей  субъектов.  

6. Определены критерии сформированности позитивной этнической 

идентичности обучающихся в поликультурной образовательной среде по каждому 

из компонентов ее структуры: когнитивный (сформированность понимания 

обучающимися сущности и содержания позитивной этноидентичности); 

аффективный (сформировано понимание многообразия и поликультурности 

современного мира и позитивного отношения к многокультурности в таком мире); 

поведенческий (сформирован опыт толерантных отношений и толерантного 

взаимодействия); рефлексивный (сформирована самооценка толерантного 

отношения и взаимодействия).  

7. Разработан диагностический инструментарий для определения 

сформированности позитивной этнической идентичности обучающихся в 

поликультурной образовательной среде, с учетом ее компонентного состава, 

включающий валидные методики, представленные во второй главе данного 

исследования.  

8. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить уровни 

сформированности позитивной этнической идентичности для каждой из 

обследуемых групп.  

9. Результаты исследования помогают обогатить теорию о воспитании 

личности в поликультурной среде, за счет раскрытия сущности феномена 

«позитивная этническая идентичность». В данном исследовании – это принятие 

себя, своей этнической группы, положительное отношение к членству в данной 
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группе и позитивное принятие и отношение к членам другого этноса в единстве 

четырех компонентов: когнитивного, эмоционально-ценностного, поведенческого 

и рефлексивно-оценочного компонентов.  

10. В настоящем исследовании представлена доказательная база 

результативности формирования позитивной этноидентичности,  которое вносит 

вклад в теорию общей педагогики, в части разработки научно–педагогических 

основ обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях, посредством реализации педагогических условий (расширение 

представлений обучающихся о поликультурности как методологии 

мультиидентичности  современного человека для формирования позитивного 

образа разных этносов; организация межкультурного диалога на основе 

презентации этнокультурных ценностей; развитие профессиональной готовности 

педагогов к формированию позитивной этнической идентичности обучающихся), 

актуализирующих ценностные основания этнокультурного воспитания в 

поликультурной среде общеобразовательной школы. 

11. В экспериментальной части исследования представлен план реализации 

учебных мероприятий по формированию позитивной этнической идентичности 

обучающихся; обоснован поэтапный план реализации педагогических условий, 

необходимых для формирования позитивной этнической идентичности среди 

школьников, выдвинутых и обоснованных в теоретической главе диссертации.  

12. Разработана и апробирована программа проблемно-аналитического 

семинара по развитию этнокультурной компетентности у педагогов 

общеобразовательных школ,  работающих  в поликультурной образовательной 

среде; разработаны и внедрены в практику школы сценарии поликультурных 

праздников.  

13. Предложена технология формирования позитивной этнической 

идентичности у подростков, обучающихся в поликультурной образовательной 

среде, представляющая собой последовательность этапов и позволяющая 

поэтапно выявить начальный (до опытно-экспериментальных занятий) уровень 

этнической идентичности в раннем и позднем подростковом возрасте. При этом 
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удалось провести универсальную серию опытно-экспериментальных занятий, с 

реализацией теоретически обоснованных педагогических условий по 

формированию позитивной этнической идентичности. Предложенная технология 

позволяет параллельно развивать навыки самопознания, самоконтроля, 

самокоррекции и саморефлексии, необходимые обучающимся для 

самостоятельной и конструктивной учебной деятельности. Предложенная 

технология имеет достаточную универсальность (ее можно применять не только в 

школьной среде, но и в самых различных возрастных группах); имеет небольшую 

трудоемкость, поскольку обработка всех полученных данных производится с 

помощью программного обеспечения на современном научно-методическом 

уровне.  

14. Обоснованность выводов и результатов исследования подтверждена с 

использованием статистических методов. Согласно данным критериям к подбору 

диагностического инструментария, нами была выбрана программа Neural Designer 

– инструмент для расширенной, предсказательной и предписывающей аналитики. 

Данная программа позволила осуществлять перевод качественных данных в 

количественные. Вывод результатов основан на доступной для понимания 10-

балльной шкале. Данная программа позволяет исследовать корреляцию между 

следующими, значимыми для исследования параметрами: статистическими 

различиями между опытно-экспериментальными группами до и после проведения 

занятий, для чего используется t-критерий Стьюдента; влиянием педагогических 

условий на формирование позитивной этнической идентичности в четырех 

опытно-экспериментальных и четырех контрольных группах, для чего 

используется анализ по коэффициенту корреляции Пирсона.   

Таким образом, можно констатировать, что поставленные в исследовании 

задачи решены, цель достигнута. Гипотеза исследования, которая состояла в 

раскрытии сущности феномена позитивной этнической идентичности и 

реализации педагогических условий по ее формированию у обучающихся в 

этнокультурной образовательной среде — достигнута.   
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Представленные в данном исследовании результаты, не дают 

окончательного решения проблемы формирования позитивной этнической 

идентичности, но привлекают внимание к данной проблематике, указывают на 

возможные направления для поиска путей и способов решения данного вопроса. 

Результаты исследования могут быть полезны в практике работы 

образовательных учреждений, в процессе подготовки педагогов школ с 

поликультурной составляющей.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение A   

Программа проблемно-аналитического семинара «Развитие профессиональной 

готовности педагогов к формированию позитивной этнической идентичности 

обучающихся в поликультурной среде». 

 

Аннотация: Развитие профессиональной готовности педагога к 

формированию позитивной этнической идентичности у обучающихся в 

поликультурной среде, вызвана потребностью общества в таких кадрах, поскольку 

поликультурная среда представлена сегодня в каждом образовательном 

учреждении, а подготовка по такому направлению в вузах не осуществляется.  В 

связи с этим, активное освоение деятельности по формированию позитивной 

этнической идентичности обучающихся целесообразно осуществить в рамках 

проблемно-аналитических семинаров. 

Педагогу важно построить свою деятельность на основе понимания 

этнокультурных особенностей представителей разных национальностей.  

Результатами активного участия педагогов в проблемно-аналитическом семинаре 

станет актуализация и осознание проблем и особенностей профессиональной 

деятельности в поликультурной образовательной среде.   

Предлагаемая программа имеет две основные цели:  

– Актуализация в сознании педагогов проблемы профессиональной 

деятельности в поликультурной образовательной среде. Ликвидация личностных 

дефицитов в решении этой проблемы.; 

– Формирование способности педагога разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие в образовательном процессе в условиях межкультурного 

взаимодействия обучающихся, формировать у обучающихся толерантность как 

ключевую компетенцию для жизни в поликультурном мире. 

В рамках семинара педагоги могут повысить свою поликультурную 

компетентность за счет практических занятий, построенных по типу дискуссий, с 

использованием современных средств и методов обучения: кейсы, интерактивные 



   138 

технологии. Также предусмотрены домашние задания на основе полученных 

знаний в ходе встреч. Домашние задания обсуждаются на семинарах, что 

позволяет педагогам создать копилку методических приемов для применения в 

своей профессиональной деятельности в полиэтнической среде. 

Для эффективной работы, семинара необходимо учитывать количественный 

состав групп (не должен превышать 20 участников) 

Цели и задачи проблемно-аналитического семинара 

 1. Повышение осознания и понимания разнообразия. Проблемно-аналитический 

семинар поможет участникам осознать и понять, что разнообразие является 

естественным и ценным аспектом общества. Он может помочь участникам узнать 

о различных культурах, традициях, вероисповеданиях и образах жизни, а также о 

том, как они влияют на взаимодействие и отношения между людьми. 

 2. Преодоление предрассудков и стереотипов. Поможет участникам осознать и 

понять, что разнообразие является естественным и ценным аспектом общества. 

Он может помочь участникам узнать о различных культурах, традициях, 

вероисповеданиях и образах жизни, а также о том, как они влияют на 

взаимодействие и отношения между людьми. 

 3. Развитие эмпатии и умения слушать: Поможет участникам развить эмпатию и 

умение слушать других людей. Он может помочь им понять, что каждый человек 

имеет свою историю, опыт и чувства, которые могут отличаться от их 

собственных. Тренинг может помочь им научиться выражать свои мысли и 

чувства таким образом, чтобы они были поняты и приняты другими людьми. 

4. Развитие навыков конструктивного взаимодействия. Поможет участникам 

развить навыки конструктивного взаимодействия с людьми, отличающимися от 

них самих. Он может помочь им научиться решать конфликты, строить 

позитивные отношения и сотрудничать с людьми разных культур и 

вероисповеданий. 
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5. Повышение уровня толерантности.  Поможет осознать важность 

толерантности в обществе и научиться быть более открытыми, уважительными и 

принимающими к различиям. 

3. Обучение слушателей навыкам конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих между обучающимися в поликультурной 

образовательной среде. 

Тематический план проблемно-аналитических семинаров 

 

№ 

тем

ы  

Название темы Аудиторн

ых 

Самостоя

тельных  

Всего 

часов 

1 Позитивная этническая идентичность: 

структура, подходы, важность 

формирования  

4 4 8 

2 Этнический калейдоскоп 

(многокультурное разнообразие мира) 

4 4 8 

3 Понятие межкультурной 

коммуникации 

6 6 12 

4 Этнические стереотипы и 

предубеждения 

6 6 12 

5 Межкультурная экспликация 8 8 16 

6 Межкультурный диалог в играх 8 8 16 

 Итого: 36 36 72 

 

ТЕМА 1 .  ПОЗИТИВНАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 

СТРУКТУРА, ПОДХОДЫ, ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

Цель: Ведение в понятие этническая идентичность, поликультурность, 

позитивная этническая идентичность, осознание этих понятий и их роли в 

деятельности педагога. 

Задачи: 

1. Изучение теоретических основ поликультурной педагогики 

2. Формирование у слушателей представления о формировании 

этнической идентичности в разном возрасте. Дать четкое понимание позитивной 

этнической идентичности. 
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3. Событийный подход как способ организации поликультурного 

пространства для формирования позитивной этнической идентичности. 

 

ТЕМА 2. ЭТНИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Цель: Понимание многообразия культурного наследия через изучение 

фольклорных традиций и текстов. 

Задачи: 

– Научиться работать с материалами фольклорного достояния разных 

народов. 

– Сравнительный анализ пословиц, поговорок, колыбельных песен, 

осознание универсальности основных человеческих ценностей и идеалов. 

– Понимание многообразия культурных традиций: различное и общее в 

национальных традициях, праздниках разных народов. 

– Преодоление тревожности, боязни «чужой культуры» через работу с 

произведениями фольклора. 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель: сформировать навыки межкультурной коммуникации  

Задачи: 

– Обзор основных принципов эффективной межкультурной 

коммуникации. 

– Изучение различных культурных норм и ценностей, которые могут 

влиять на коммуникацию. 

– Практические упражнения и ролевые игры для развития навыков 

межкультурной коммуникации. 

 

ТЕМА 4. ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ 

Цель: Преодоление собственных стереотипов и предрассудков, 

относительно своей и чужой культуры. 

Задачи: 
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– Научиться осознавать собственные стереотипы и понимать способы их 

преодоления. 

–   Изучение различных культурных норм и ценностей, которые могут 

влиять на появление стереотипа. 

– Обсуждение этических вопросов, связанных с работой с разными 

культурами. 

– Развитие навыков рефлексии и самооценки в контексте поликультурной 

компетентности. 

 

ТЕМА 5. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ 

Цель: Повышение уровня этнокультурной компетентности за счет овладения 

технологиями работы в поликультурной среде. 

Задачи:  

214. Изучение различных культурных групп, представленных в классе 

или школе. 

215. Развитие понимания и уважения к разным культурам. 

216. Предоставление ресурсов и материалов для работы с 

разнообразными культурами. 

217. Обучение организации проектов и мероприятий, направленных на 

понимание разных культур. 

 

ТЕМА 6. МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ИГРАХ 

Цели: Создание и накопление банка игровых методик для выстраивания 

конструктивного межкультурного взаимодействия. 

1. Развитие навыков конструктивного межкультурного диалога средствами 

игры.  

2. Формирование «банка» симуляционных и ролевых игр, способствующих 

развитию навыков межкультурной коммуникации. 

Домашние задания к основным занятиям семинара 
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1. Разработать и описать методику организации поликультурного события 

(праздника, квеста и.т.д.) с целью формирования позитивной этнической 

идентичности обучающихся в многокультурной образовательной среде. 

2. Проанализировать фольклор народов, проживающих в соседних 

регионах, выявить общие черты и различия. Подобрать пословицы, поговорки, 

которые характеризуют быт народа, отношение в семье, отражают подходы к 

воспитанию детей.  

В этнопедагогике самых разных народов России культивируются три 

добродетели: доброе намерение, доброе слово, доброе дело. Приведите примеры, 

в чём выражается такое воспитание (можно привести примеры поговорок, 

пословиц, афоризмов, а также сказок). 

Копилка игровых упражнений 

1. «Культурный калейдоскоп»: Участники делятся на группы и каждая 

группа представляет определенную культуру. Они должны создать презентацию, 

включающую особенности этой культуры, такие как язык, традиции, праздники и 

т. д. Затем группы представляют свои презентации другим участникам. 

2. «Культурное шоу»: Участники выбирают культуру, с которой они не 

знакомы, и проводят исследование о ней. Затем они представляют свои результаты 

в форме шоу, используя элементы этой культуры, такие как музыка, танцы, 

костюмы и т. д. 

3. «Межкультурный диалог»: Участники разделяются на пары или 

маленькие группы и получают разные роли из разных культур. Они должны 

взаимодействовать и решать различные ситуации, используя навыки 

межкультурной коммуникации. 

4. «Культурный кроссворд»: Участники создают кроссворд, используя 

слова и понятия из разных культур. Затем они обмениваются кроссвордами и 

пытаются решить их, узнавая новые слова и понятия из других культур. 

5. «Культурная викторина»: Участники отвечают на вопросы о различных 

культурах, и тот, кто дает наибольшее количество правильных ответов, 

выигрывает. 
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Эти игровые упражнения могут помочь учителям развивать навыки 

межкультурной коммуникации, повышать осознание различий между культурами 

и укреплять уважение к разным культурам. 

Важно помнить, что программа обучающего семинара должна быть гибкой 

и адаптированной к потребностям конкретной школы или группы учителей. 
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Приложение В  

Тренинг по развитию  толерантности «Почему меня не понимают другие 

этносы» (для школьников) 

Задачи тренинга: 

1. развить способность к познанию себя и других; 

2. понимание разнообразия культур; 

3. преодоление предрассудков и стереотипов; 

4. развитие умения слушать и слышать; 

5. развитие навыков конструктивного взаимодействия; 

6. повышения уровня толерантности. 

a. Каждое занятие имеет следующую структуру: 

1. Приветствие. 

2. Упражнения, задания. 

3. Рефлексия. 

4. Прощание. 

Поскольку тренинг проходит в рамках «Недели толерантности», то 

программа содержит 6 занятий, из расчета одно занятие в неделю по 40-60 минут. 

Участники тренинга могут работать как в парах, так и в группах. 

Занятие №1 ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 

Цель: создать позитивный настрой на  дальнейшую работу, дать чувство 

безопасности и создать комфортную атмосферу, в которой предстоит работать. 

1. Ведущий приветствует участников тренинга и предлагает выработать, 

обсудить и принять некоторые правила для комфортной работы группы. 

«Правила нашей группы» 

 Доверительный стиль общения 

Что значит доверие? В основе доверия лежит принцип искренности и 

честности. Говорить друг другу правду – значит расположить к себе человека и 

доверять ему. Давайте возьмем за правило: говорим друг другу «ты» и не 

обманываем. 

Общение по принципу «здесь и теперь» 
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Важно то, что происходит с нами сейчас, в данный момент времени, 

поэтому говорим о том, что волнует или непонятно прямо здесь и теперь.  

Высказывания от «первого лица» 

Очень важно, чтобы мы, говорили от первого лица, называя себя. А к 

другим обращаясь по имени. 

Конфиденциальность всего происходящего в группе 

Давайте сделаем так, чтобы мы могли быть максимально открыты друг для 

друга, искренними и раскрепощенными. Для этого нужно быть уверенными в том, 

что всё, что будет происходить с нами здесь, останется только в этом помещении 

и не покинет его пределов. Ведь принцип конфиденциальности предполагает, что 

если мы получили какую-то информацию, то без согласия ее обладателя не можем 

передавать ее другим. 

Определение сильных сторон личности 

Во время занятий каждый из нас должен будет найти сильные стороны у 

каждого, обратить на это внимание и отметить это качество. Каждому члену 

группы надо подарить, как минимум, одно хорошее и доброе слово. 

Недопустимость оценок личности 

При обсуждении происходящего в группе мы оцениваем не участника, а 

только его действия и поведение. Ведь человек состоит из поступков, которые 

сами по себе не хорошие и не плохие, но наше отношение к этим поступкам 

делает их либо хорошими, либо плохими, поэтому даем оценку поступкам.  

Как можно больше контактов и общения с различными людьми 

Во время занятий мы стремимся общаться со всеми членами группы. 

Активное участие в происходящем 

Активное участие будет синонимом внимательности: то есть мы будем 

внимательны ко всему происходящему, стараемся не сосредотачивать внимание 

только на себе, а мы внимательны ко всем и всему.  

Уважение говорящего 
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Уважение к говорящему строится на знакомом уже принципе 

внимательности, мы не перебиваем говорящего, даем ему возможность закончить 

высказывание. 

2. Упражнение «Снежный ком» 

«Всех приветствуем на нашей первой встрече. Надо понимать, что каждый 

из нас уникален и важен, поэтому давайте расскажем о себе не совсем обычным 

способом: каждый будет называть себя и добавлять то, что он любит делать. 

Например: Меня зовут …, и я очень люблю... спать. Второй должен будет 

повторить имя первого и назвать его любимое занятие, и только поле этого 

назвать себя и своё занятие; третий должен повторить все о двух первых, а потом 

рассказать о себе и т.д.»  

Упражнение «Комплимент» 

Разбиваемся по парам. Каждый, находящийся в паре сначала будет в 

течение минуты говорить комплименты своему партнеру, тот слушает и 

принимает их. Ведущий тренинга засекает минут, по истечение которой говорит: 

«Стоп», после чего участники меняются местами. 

3. Рефлексия занятия 

Рефлексия начинается с разбора упражнения «комплимент». Ведущий 

задает вопросы участникам: легко ли было говорить комплименты? Легко ли 

принимать комплименты? Что легче: слушать или говорить комплименты? Надо 

ли говорить комплименты? Что нового вы про себя узнали? 

4. Ритуал прощания 

Все встают в круг. По очереди, каждый выходит в центр круга и говорит 

прощальные слова. Ведущий подает пример: «мне было очень приятно 

познакомиться с вами, я буду с нетерпением ждать следующей встречи». Если в 

группе присутствовали ребята  разных национальностей, то можно попросить 

попрощаться на их языке. 

Занятие №2 «САМОПОЗНАНИЕ» 

Цель: Развитие навыков самоанализа, стремления к саморазвитию. 

1. Приветствие 
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Начинается традиционно: каждый называет себя, приветствует других 

участников с пожеланиями чего-то хорошего или с комплимента участникам.   

2. Упражнение «Кто я?» 

Ведущий раздает участникам листы бумаги (ватман А4) и просит 

нарисовать солнце. В центре просит подписать своё имя и представить, что 

солнце – это ты сам. На каждом лучике солнца надо подписать свои хорошие 

качества или любые качества, которые есть у тебя. После этого садимся в круг и 

каждый кладет свой рисунок в центр, все смотрят и обсуждают. Начинает автор 

рисунка: он говорит о своих качествах, другие могут добавлять. И так обсуждаем 

каждый рисунок по желанию автора.  

3. Рефлексия занятия 

Ведущий в кругу подводит итоги, начиная с вопроса: Кто узнал о себе что-

то новое? Трудно ли было о себе писать и проговаривать вслух свои качества?   

4. Ритуал прощания. 

Занятие №3 «САМОПОЗНАНИЕ»(продолжение) 

Цель: развитие рефлексии,  положительной Я-концепции через поиск 

положительного в жизни. 

1. Ритуал приветствия «Пожелания» 

Начинается традиционно: каждый называет себя, приветствует других 

участников с пожеланиями чего-то хорошего или с комплимента участникам.  

2. Упражнение «Ищу друзей» 

Представь, что ты решил  найти друга в другой стране.  Вы это часто 

делаете в социальных сетях. Но чтобы тебя лучше узнали и захотели дружить, 

нужно рассказать о себе: какой я, где живу, что это за место и.т.д. Опишите 

подробно место, где живете, что интересного есть в этом месте.  

Упражнение «От третьего лица» 

Ведущий просит описать свою жизнь как бы со стороны, от третьего лица: 

«Представьте, что вы смотрите на себя со стороны. Каой у вас цвет волос, голос, 

рост. Вы живете в семье, она большая или маленькая, есть ли у вас домашнее 

животное. Что вы любите кушать, делать? Чего бы вы хотели пожелать себе? 
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Например: «Арина живет в Красноярске. Ей 12 лет, у нее темные волосы, она 

любит танцевать и т.д.» 

Затем следующий такт работы. Опишите себя реального, то, что у вас есть 

на самом деле, а затем добавьте то, о чем вы мечтаете, желаете, чтобы это у вас 

появилось. Возможно это подруга/друг, откуда они должны быть? Может быть 

это животное или что-то еще. Написать нужно будет так, как будто это уже 

появилось в вашей жизни.  

После этого ведущий/тренер собирает тексты и зачитывает их, не называя 

имен. Ребятам надо отгадать, кому принадлежит текст.  

3. Рефлексия занятия 

Обсуждение через вопросы от ведущего: Легко ли было узнать, чей текст? 

Легко ли было выполнить задание? Понравился ли ваш собственный текст?  

4. Ритуал прощания 

Занятие №4 «УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ» 

Цель: повысить уверенность в себе, повысить уровень внутригруппового 

доверия. 

1. Ритуал приветствия «Пожелания» 

Начинается традиционно: каждый называет себя, приветствует других 

участников с пожеланиями чего-то хорошего или с комплимента участникам.  

Упражнение «Улыбка» 

«Кто знает, помнит мультфильм про улыбку? В нем есть замечательная 

песенка со строчками «от улыбки станет всем светлей, от улыбки в небе радуга 

зажжется, поделись улыбкою своей...» А как часто вы встречаете человека, 

идущего с улыбкой? Давайте подумаем, а всегда улыбаться — это хорошо? 

Давайте попробуем рассказать новость всей группе, начиная рассказ с улыбки. 

Попросите о чем-либо с улыбкой.  

После окончания упражнений собираемся в круг и делимся впечатлениями.   

А что чувствуете, когда улыбаются вам? Хотелось бы вам выполнить просьбу, 

когда человек улыбался? 
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Упражнение «Чем мы похожи?» 

После предыдущего упражнения все участники остались в кругу. Ведущий 

приглашает в центр круга одного из участников на основе общего сходства. 

Например: Олеся, подойди, пожалуйста ко мне, потому что…, то есть нужно 

позвать человека по какому-нибудь сходству (живем в одном месте, одинаковый 

цвет волос, возраст, есть одинаковые животные или любим одно и то же животное 

и.т.д). Тот, кто вышел, приглашает следующего и т.д. 

Упражнение «Самый – самый» 

Ведущий предлагает определить, кто из участников самый-самый, например 

– высокий, темноволосый, сильный, болтливый, тихий и т.д. Если кто-то из 

участников не выбран «самым-самым», то ведущий называет его имя и предлагает 

определить его индивидуальность: «Нурали, ты самый, самый, потому что...». 

3. Рефлексия занятия 

4. Ритуал прощания 

Занятие №5 «ОБЩЕНИЕ С ДРУГИМИ» 

Цель: формирование навыков ведения позитивного диалога, повышение 

коммуникативной компетентности. 

– Ритуал приветствия «Пожелания» 

– Упражнение «На какого сказочного героя я похож?» 

Реквизит: мяч. 

Ведущий предлагает выбрать из группы участника, который похож на 

какого-либо сказочного героя или ассоциируется с ним и назвав, бросить мяч. 

Например: Нурлана похожа на принцессу Египта из мультфильма «Три богатыря и 

принцесса Египта» и бросает мяч. Поймавший говорит, согласен он с этим или 

нет и почему. Каждому предлагается подумать с кем он сам себя ассоциирует.  

Занятие №6 «ТОЛЕРАНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

Цель: понять, что такое толерантность и обнаружить в себе навыки 

толерантного поведения.  

1. Ритуал приветствия «Пожелания» 

2. Беседа о толерантности. 
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Упражнение «Аплодисменты» 

Участники сидят в кругу, ведущий предлагает встать и выйти в середину 

того, кто обладает определенным умением, например: вышивает, танцует, поет 

и.т.д. Когда участник вышел, остальные аплодируют ему.  

       Упражнение «Карта предрассудков»:  

 Ведущий просит участников написать на отдельных карточках предрассудки или 

стереотипы, с которыми они сталкиваются в отношении других этнических групп.  

Затем ведущий просит их обменяться карточками и обсудить, какие предрассудки 

являются неверными или обидными. 

Упражнение «Истории успеха»:  

Ведущий/тренер просит участников поделиться историями успеха людей из 

разных этнических групп. Это может быть история о достижениях в работе, 

образовании, спорте или других областях. Целью этого упражнения является 

демонстрация разнообразия и потенциала каждой этнической группы. 

Упражнение «Ролевая игра»:  

Ведущий просит участников разыграть ситуации, которые могут возникнуть 

из-за межэтнических стереотипов или предрассудков.  

Затем попросите их обсудить, какие альтернативные действия могут быть 

предприняты для преодоления этих ситуаций и установления более позитивных 

отношений. 

3. Рефлексия занятия 

Вопросы и обсуждение, какие альтернативные действия могут быть 

предприняты для преодоления этих ситуаций и установления более позитивных 

отношений. 

4. Ритуал прощания. 
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Приложение С 

Сценарий  этнокультурного праздника  «Дружба народов» 

Звучит песня «Я, ты, он, она...» 

 

На сцену выходят ведущие (5 человек). 

1 ведущий 

На свете есть четыре океана, 

И шесть материков на свете есть. 

И северные страны, 

И западные страны, 

И столько городов, что и не счесть. 

2 ведущий 

Есть люди с самым разным цветом кожи 

И люди с самым разным цветом глаз, 

Пускай мы непохожи – 

Мечта сдружить нас может, 

Стремления и дела сближают нас. 

1 ведущий 

И хлеба вкус и запах роз нам дорог, 

Нам дорог свет звезды и плеск волны, 

И леса каждый шорох, 

И сена свежий ворох, 

И мирный труд родной своей страны. 

2 ведущий 

Дружбы ветер мчится по свету 

Разносит дружбу на всю планету. 

1 ведущий 

Волны дружбы  

Зальют океаны 
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2 ведущий 

Несётся дружба 

В разные страны 

1 ведущий 

Солнце одно  

Над нами светит 

И лучик его  

Всех нас греет. 

На сцену выходят дети в национальных костюмах. 

3 ведущий 

Над нами солнце яркое, 

Вокруг синеет даль. 

В нашем школьном зале 

Сегодня фестиваль. 

4 ведущий 

Повсюду песни звонкие, 

Не петь никак нельзя, 

К нам отовсюду съехались 

Хорошие друзья. 

5 ведущий 

Сильнее дружбы силы нет, 

Чудесней дружбы чуда нет! 

Когда мы вместе, выше небо, 

Щедрей, лучистей солнца свет. 

2 ведущий 

Давайте же руки скорее, ребята, 

В общий наш круг спешите скорей, 

Мы запоем, и весь мир подхватит 

Звонкую песню верных друзей. 
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Все поют песню о дружбе. 

3 ведущий 

Таджики мы и русские, 

Грузины и карелы, 

Мы черные и русые, 

И смуглые и белые. 

4 ведущий 

Мы школьники-ровесники, 

Мы верные друзья, 

Пускай живем не вместе мы- 

У нас одна семья! 

5 ведущий 

Под небом России 

Сдружились мы крепко. 

И русский язык 

Стал родным языком. 

1 ведущий 

Своих друзей могу понять я- 

Всех, кто отсюда вдалеке, 

Ведь разговор народы-братья 

Ведут на русском языке. 

На сцену выходят участники фестиваля (среди них — 5 чтецов). 

1 чтец 

Дружба шагает по планете 

Она нам, как солнце светит, 

Она нас в беде выручает 

И в трудностях – защищает. 

2 чтец 

Дети всех стран, 
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Из разных сторон 

Дружной семьей  

Живут из поклон, 

Хоть между нами расстояния,  

Но солнце общее светит над нами! 

3 чтец 

Все народы на планете  

уважают, ценят труд. 

Пусть и взрослые и дети 

Дружбу тоже берегут. 

4 чтец 

В мире дружбы  яркий свет, 

Сердце тает, словно лед. 

Друзья рядом всегда готовы 

Поддержать и помочь в беде. 

5 чтец 

Не надо стоять в стороне равнодушно, 

Когда твоя помощь нужна. 

Скорей отправляйся на выручку 

Нужно помочь, везде и всегда! 

И если кому-то поможешь,  

То день ты прожил не зря, 

Ведь дружба людей поднимает 

И покоряет  города! 

1 чтец 

Дружить умей  — 

Везде, всегда,  

Ты помни: 

Друга крепкая рука  
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Помочь спешит   

Везде, всегда, 

И с нею снова —  

Даль близка, 

И всё преодолеешь! 

 

Звучит песня о дружбе. 

2 чтец 

Друзья — это светлые звезды на небе 

Друг — не обидит, не обесценит. 

С другом по жизни идти всегда легче, 

Дружба вовек никогда не исчезнет! 

Друг не смотрит свысока,  

Друга выручит рука —  

В трудный час обязательно выручит. 

Участники фестиваля представляют свои родные страны. 

На сцене представители России. 

1 чтец 

Русь! Россия! Услышишь эти слова – и представляются бескрайние 

просторы полей, рек и лесов, вспоминаешь сказания о подвигах предков, стихи 

великих русских писателей. 

2 чтец 

Россия! 

В этом слове разлито море, 

В этом слове виднеются горы! 

Ах, какой простор необъятный! 

В небе ласточки – полёт приятный. 

Слышу слово Россия – и замираю, 

Нет в мире больше, роднее края! 

3 чтец 
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Россия,  дивная страна, 

Как широки твои поля! 

Как полноводны реки, 

Равнины, горы , степи —  

Всё  это радует меня! 

4 чтец 

Россия! 

Встречают с тобой я рассвет 

Уже много, много лет,  

Разных народов страна, 

 Руки которых чудо творят 

Могучие крылья парят в облаках. 

5 чтец 

Что это там виднеется?  

Страна озер и рек, 

И горы очень  древние, 

Стоят они вовек! 

3 чтец 

Россия раскинулась от Балтийского моря до Тихого океана. Ширь неоглядная, 

земли больше, чем во всей западной Европе! Тут и черноземные степи, и кладовая 

сокровищ –  Урал, и вулканы Камчатки, и сибирская тайга, и холодная тундра, и 

пальмы на побережье Черного моря. 

1 чтец 

Франция – большая страна. Это вы знаете. А сколько таких стран можно 

было бы разместить в просторах Сибири? Двадцать! Велика Сибирь! По 

площади она превосходит целый материк – Австралию. 

4 чтец 

А какой край большой — необъятный! 

Всюду горы, леса и поля, 

Нет, Сибирь , ничего прекрасней, 
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Дорогая сердцу земля! 

Здесь пшеницы поля и в лесу соболя 

Вековая тайга и с пшеницей поля —  

Всё здесь  есть: рожь и лес,  

Я не мыслю себя без Сибири, 

Без моих родных сибиряков. 

1 чтец 

А как же сибирские морозы? Они не пугаю тебя? 

4 чтец 

Да, мороз в Сибири иногда очень крепкий, но мы его не боимся 

Бури, вьюги и метели, 

И пушистые снега 

Занесли повсюду ели 

И покрыли берега. 

Мы мороза не боимся, 

Холод, стужа — нипочем! 

Мы оденемся теплее — и  

гулять,  скорей пойдем… 

Пусть мороз нам щиплет уши 

И «кусает» крепко нос, 

Мы так просто не сдадимся 

И «чихать» нам на прогноз. 

Покатаемся на лыжах  

и  на  санках от души…. 

Ведь не зря же мы зовемся —  

Крепкие сибиряки! 

2 чтец 

Облака, как будто бы литые, 

Как рассветный солнечный узор. 
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Возле гор туманы голубые: 

Синеву впитали снежных гор. 

По душе мне зори Красноярья, 

Многоцветье неба и полей 

В час, когда вдруг солнышко ударит 

Прямо в сердце чистотой лучей. 

Ну, а сердцу все-таки видней: 

Все заботы сел и городов, 

Торжество работ на Енисее, 

Боль полеглых во поле хлебов. 

3 чтец 

Потому так дорого и близко 

Все, что вижу даже в первый раз, 

От сибирских скорбных обелисков 

И до строек, радующих нас. 

И сбиваю капельки росы я 

С желтых трав в рассветный Енисей, 

Красноярье – часть моей России, 

Я ж – частица Родины моей. 

 

На сцену выходят представители Киргизии. 

1 чтец 

Под самым небом наш народ 

В горах подоблачных живет. 

Уснешь, а облако сквозь юрту 

К тебе за пазуху вползет. 

Здесь ледников алмазный скат, 

Здесь ветры по ночам гудят. 

Сердца у нашего народа 
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Чисты, как горный водопад. 

2 чтец 

В горах у нас прохладны дни, 

В лесах немолчны соловьи. 

И нам не счесть, как звезд на небе, 

Стада несметные свои. 

Рябит озерная вода. 

Смотри, по ней плывут суда. 

Нас породили эти горы. 

И мы – их дети навсегда. 

Вот на лугу друзья сошлись, 

Пьют горный воздух, как кумыс... 

Моя страна – страна киргизов, 

И я – певец ее – киргиз! 

 

Звучит песня о Киргизии. 

3 чтец 

Киргизии! Страна моя! 

Люблю твои зеленые поля, 

Бескрайние просторы 

И голубые горы, 

Солнца ласковый свет, 

Тюльпанов алый букет, 

Речек веселый звон... 

Как ласков и нежен он! 

Я люблю свою родину – Киргизию! Я люблю горы, еловые леса, нашу жемчужину 

озеро Иссык-Куль. Не описать всех красот Киргизии!  

Бывший пыльный городок Бишкек превратился в большой, красивый и 

цветущий город. Летом, когда пролетаешь над городом на самолете, домов не 

видно: они скрываются под зеленью садов и парков. И только площади, словно 
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окошки, выглядывают из зелени. Я люблю свой город, люблю его улицы, дома.  

Мы делаем все, чтобы он стал еще краше. 

 

Учащиеся в национальных костюмах исполняют танец. 

На сцену выходят представители Узбекистана. 

1 чтец                                                        2 чтец 

Я живу в Узбекистане,                             В былые времена Узбекистан родной 

Я люблю свой край родной,                    Был нищей, горестной, страной. 

Он хорош зимой и летом,                        Теперь Узбекистан под небом 

чистым 

Но особенно зимой.                                  Цветет, и молод, и богат, 

                                                                    Объятый солнцем золотистым! 

3 чтец 

Хлопок белоснежный, 

Дыни и урюк 

Вместе с песней нежной 

Людям подарю! 

 

Звучит песня об Узбекистане. 

4 чтец 

Я прочитаю стихотворение известной узбекской поэтессы Этибор 

Ахуновой  

«Девушкам, сборщицам хлопка» 

Еще туманом скрыты перевалы, 

Еще в заре не блещет снег вершин, 

А девушки садятся за штурвалы 

Своих хлопкоуборочных машин. 

Еще и солнце над землей не встало, 

Еще росой поля увлажнены, 

А уж мешки – тяжелые чувалы – 
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Пушистым белым золотом полны. 

И песней сборщиц полнятся просторы, 

И радостен их вдохновенный труд, 

И на тюках, как снеговые горы, 

Холмы из хлопка белого растут. 

Так на поля выходите с рассвета 

Вы, дочери народа моего. 

Пора страды... 

Да и страда ли это – 

Не светлого ли утра торжество? 

 

На сцену выходят представители Азербайджана. 

1 чтец 

Люблю тебя, мой Азербайджан! 

Нет тебя  прекрасней! 

Ты  дыханье мое, ты страна моя-  

И тебя нет на свете лучше нет! 

 

2 чтец 

Покачивая чаек на груди, 

И напои меня своею силою, 

И вдохновеньем мудрым награди. 

Мечту мне дай, крылатую и гордую, 

Свою волну неся навстречу городу. 

3 чтец 

Хазар, ты полон строгости и стройности, 

И с гордостью сегодня я смотрю, 

Как над волнами буровые строятся, 

Уходят сваи в глубину твою. 

Ты любишь смелых,  
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ты в сердцах разборчив. 

В тебе немало черточек рабочих… 

4 чтец 

А на бульваре ходят пары об руку. 

А дымный порт без устали гудит, 

И перистая пена, словно облако, 

Над просветленным Каспием летит. 

Не знаю, как другие, но Баку 

Без моря я представить не могу! 

 

Звучит песня про Азербайджан. 

3 чтец 

Азербайджан, трудись и пой! 

В работе, в песне – мы с тобой, 

Чтобы сада твои цвели, 

Чтоб била нефть из-под земли. 

 

Звучит песня про Азербайджан. 

На сцену выходят ведущие. 

1 ведущий 

Все мы дети Земли и храним мы планету 

Нет на свете сильней и и лучше, чем дружбы нашей завет. 

Мы хранить будем дружбу нашу много лет, много лет! 

 

Все выходят на сцену, держась за руки, звучит финальная песня  
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Приложение D 

Сценарий праздника «Город, в котором живу!»  

(приурочен к конкурсу чтецов ) 

(Участвуют школьники с 5 по 10 классы) 

На сцену выходит ведущий и произносит слова: 

И пусть иные маловеры,  

Поверив россказням твердят,  

Что пейзаж Сибири — серый,  

Что красками, мол, не богат. 

Взгляните — и в одно мгновенье,  

С холстов, очерченных творцом,  

Наш край встаёт в лучах, в цветеньи,  

Как лучшее опроверженье 

Досужих домыслов о нем!  

(автор В. Назаров) 

На сцену выходят учащиеся, взявшись за руки, все вместе произносят: 

Мы здесь живем и здесь наш дом: 

Зимой — холодный, жаркий летом, 

Мы любим все его и ждём,  

Что будет лучше с каждым днём,  

Всё в доме нашем этом! 

Декорация меняется: появляются челны, берег Качи, гора Красный Яр.  

Выходят 2 участника (мальчик и девочка) в костюмах рек — Качи и Енисея: 

Кача: Здравствуй, Енисей-батюшка! Спешу к тебе, в твои объятия!  

Енисей: Здравствуй, Кача! Принимаю тебя с миром! Неси свои воды, наполняй 

меня!  

Выходят в костюмах казаков учащиеся, представители разных национальностей 

(5-6 человек, один старший).  
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Старший: «Что здесь такое? Что за место? Оно угоже и красно! Мы здесь 

поставим нашу крепость и будем жить — врагам назло!» 

Ведущий: Так, на месте слияния рек Качи и Енисея возник острог на Покровской 

горе, называемый Кызыл Яр, что в переводе на русский значит — Красный Яр.  

Участники уходят со сцены, кроме ведущего 

Ведущий: А в 1628 году, вдоль берега Енисея был заложен город, который теперь 

мы называем Красноярск! 

Выходит на сцену новый участник:  

Енисей — это русское диво,  

Я по-русски всем сердцем люблю, 

И веков испокон горделиво 

С ним судьбу одну верно делю. 

Енисейской водою я моюсь,  

Енисейскую воду я пью, 

Излилась со студеной водою 

Его силушка в силу мою. 

(автор стихов Б. Терещенко) 

На сцену выходят 3 человека. 

Первый участник: На сегодняшний день от Красноярского острога не 

осталось практически ничего материального. В то время не было и не могло быть 

фотографий, качественных рисунков. Живы только челобитные царю от казаков и 

воевод, царские указы, да статистика первых заселений…. 

Ведущий: По всероссийской переписи 28 января 1897 года в Красноярске 

насчитывалось 26699 жителей. 

Второй участник: Большинство приехавших в Красноярск казаков остались 

здесь навсегда. И привезли из центра России своих жен, или женились на местных 

девушках. Построили себе дома, распахали пашню.  

Третий участник: их потомки продолжают жить на берегах Енисея до сих 

пор. Уже в середине 17го века Красноярску стало тесно в городских защитных 
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стенах. Появился посад (на экране появляются фотографии). Новые дома рубили в 

устье Качи. Вслед за посадом выросли новые улицы, современные Ленина, Мира, 

Маркса. 

На экране появляются фамилии, имена и отчества Красноярских воевод 17 века и 

годы их правления. По очереди три участника зачитывают их. 

Ведущий: Быстро летит время, наш город рос, менялся и продолжает 

меняться, а мы, его жители, любим свой город, и каждый находит в нем то, что 

ему по-сердцу. Многие приезжают в этот город  из далеких краёв и остаются в нем 

навсегда!  

Выходят 4 участника 

Первый участник:  

Здесь всё твоё! Весь край суровый, 

Вся широта и высота, 

От малой веточки кедровой 

До исполинского хребта. 

Второй участник:  

Здесь всё твоё! Луга и нивы, 

Цветы, туманы, облака! 

И ветра мягкого порывы, 

И трав зелёные шелка! 

Третий участник:  

Здесь всё твоё! 

Владей умело всем, 

Что завещано тебе. 

Четвертый участник:  

Здесь всё твоё! Впрягайся в дело, 

Вовек не кланяйся судьбе, 

Бери ее, как молот, в руки 

И никогда не выпускай! 
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Все вместе: 

Трудись, грызи гранит науки, 

Дерзай, твори и созидай! 

(автор А. Фёдорова) 

На сцену выходят все участники и ведущий. 

 

Ведущий: мы все сегодня собрались, чтобы отдать дань уважения тем 

людям, которые строили этот город, созидали его. Это представители разных 

национальностей. Ведь Красноярск — это многонациональный город, и мы 

дружно живем в нём. Каждый участник сегодня приготовил стихи о том месте, 

которое ему дорого в этом городе. Это будут и авторские стихи, сочиненные 

ребятами, и стихи местных поэтов. Главное, что мы любим это место и хотим 

рассказать о нём. Вперёд, друзья! Прославим это место! 

Начинается конкурс чтецов. Участники читают стихи собственного сочинения 

или местных авторов, которые они выбрали по своему желанию. 

 

Примеры стихов. 

  Люблю тебя, мой Красноярск, 

Горжусь тобою, славный город! 

Историей своею ты богат,  

А красотою — сердцу дорог! 

С прославленных твоих страниц 

Встают передо мной герои, 

Запечатленные в названиях улиц, площадей 

Проносятся своею чередою… 

Как дивно всё природа создала -  

Всего и не окинуть взглядом: 

Вот горы и могучая река -  

Всё это тут, со мною рядом. 
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И всем я восхищаюсь и горжусь, 

Что здесь мне довелось родиться, 

Пусть перевёрнута ещё одна страница, 

Куда бы не забросила судьба... 

Со мной ты в сердце навсегда –  

Мой город, и моя отчизна! 

(автор В.В. Коренева, читает ) 

Город в золоте и в серебре, 

Всё вокруг в новогоднем уборе! 

Вновь мороз на оконном стекле 

Каждый день обновляет узоры. 

Пусть судьба дарит блеск перспектив 

В скором будущем, и в настоящем. 

Мир вокруг станет светел, красив, 

А в душе живут радость и счастье! 

(автор В.В. Коренева, читает ) 

 

Боровое, Боровое, мест на свете лучше нет! 

Здесь у нас за огородом сразу попадаешь в лес. 

Там тайга: сосна и ели, 

А еще журчит родник, 

Над могучим Енисеем  

Часто в дождь туман стоит. 

Рано утром наблюдаем – 

То прилив, потом отлив… 

Не на что не променяю 

«боровской» я свой мотив! 

Пенье птиц и запах ягод,  

А в лесу полно грибов, 
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Неба синего громада 

Блеск росистых жемчугов! 

Всё, что мне для счастья нужно, 

Есть на Боровом у нас, 

Этот край мне очень дорог, 

Скажу честно, без прикрас.  

P.S. Стихи собственного сочинения ребят не можем привести в силу Закона об 

авторских правах РФ. 

Реквизит: проектор, экран, презентации со слайдами, подготовленные заранее 

вместе с участниками праздника, музыкальное оборудование, костюмы (готовят 

участники заранее: шьют или берут в прокат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


