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Ф ОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ 

КОРЕННЫ Х МАЛОЧИСЛЕННЫ Х НАРОДОВ СЕВ ЕРА

А к туальн ость  исследования обусловлена необходимостью теоре
тико-методологического и  педагогического осмысления процесса профес
сионального становления учителей в  условиях модернизации образования, 
поскольку будущее любой страны, любой нации связано с образованием. 

Коренная л ом ка сложившегося государственного устройства в  России, со
циально-экономических отнош ений, характеризующаяся глобальностью и 
высоким уровнем перемен, требует подготовки нового человека, что видо
изменяет труд учителя, выдвигает новые требования к его профессиональ
ному уровню и методической культуре.

Одновременно должно происходить осознание того, что образование 
является составной частью социальной практики общества, сферой духов

ного производства, в которой соверш ается передача и  воспроизводство не 
только знаний, умений, культурного опыта поколений, но и  самого харак
тера мыш ления, миропонимания и мироощущ ения, духовных ценностей 
этноса, его исторического развития. Понимание образования как рефлек- 
сивно-развивающегося пространства ориентирует его субъектов на обре
тение личной иерархии ценностей и  смыслов будущей профессиональной 
деятельности, овладение способами реш ения профессиональных задач. 
В настоящее время ситуация в  образовании связана с отказом от привыч

ной, традиционно устоявш ейся системы в  обучении, с инновационной дея
тельностью учителя и учащ ихся. Перемены, происходящ ие в меняющемся 
мире и  образовании, свидетельствую т о том , что  современный учитель ну
ждается в  столь ж е стремительном профессиональном развитии. В озникает 
необходимость разреш ения назревших проблем и в регионах Севера, где 

формируются новые виды общеобразовательных учреждений (кочевая, 
стойбищ ная, семейная и др. школы): требуется применение образователь
ных технологий, учитывающ их мировоззрение, мировосприятие северян, 
необходима организация деятельности общеобразовательных учреждений, 
ориентированной на особенности уклада жизни северных этносов, на спо

собы культурной эволюции, интеграции их в  складывающуюся современ
ную региональную общность.



Обращение к научным источникам показывает, что общетеоретиче
ские и методологические аспекты педагогического процесса рассмотрены в 
работах философов (А.И. Арнольдов, П. Наторп, П.Д. Павленок, JI.B. Топ- 
чий, Н . Ф илонов); психологов (Б.Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, С.А. Беличева 
и  др.); педагогов (В.Г. Бочарова, В.И. Загвязинский, А .В. М удрик, P .M . Ро
гова и др.).

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что научное оп
ределение профессионального развития учителя раскрывается в трудах
Э.Ф. Зеера, Л.М . М итиной, С.Л. Фоменко, в работах В.А. Кан-Калика, 
А.К. М арковой, Т.И. Рудневой, В.А. Сластенина и  других; дается модель 
личности учителя, готовой к  решению профессиональных задач. При всей 
несомненной теоретической и практической значимости проведенных ис
следований к разряду нерешенных относятся проблемы, связанные с кон
кретизацией научных представлений о  содержании понятия «методическая 

культура учителя», с разработкой концепции формирования проблемы, с 
поиском эффективных средств формирования методической культуры 
учителя. М ногофункциональность профессиональной деятельности учите
ля, наличие различных видов общеобразовательных учреждений для ко
ренных малочисленных народов Севера, психофизиологические особенно
сти школьников актуализируют проблему формирования методической 
культуры учителя и  требуют разреш ения ряда объективных противоречий 

между:
-  необходимостью повышения качества обучения и воспитания уча- 

щихся-северян в новых социально-экономических условиях и недостаточ
ной методической подготовленностью учителей в системе повышения ква
лификации;

-  растущ ими требованиями к повышению профессионального уров
ня учителя, его методической культуры и недостаточной изученностью 
процесса методической подготовки педагогов к  работе на основе учета 

специфики функционирования общеобразовательных учреждений корен
ных малочисленных народов Севера;

-  потребностью практики в учителях, обладаю щих совершенной 
культурой, способных к  распространению своего педагогического опыта, и 
отсутствием адекватной современным условиям сложившейся системы по

вышения квалификации.



Стремление найти способы разреш ения данных противоречий опре
делило проблемы наш его исследования: в  теоретическом плане -  это про
блема обоснования необходимости формирования методической культуры 
учителя; в  практическом -  проблема поиска средств, реализация которых 
обеспечит формирование м етодической культуры педагога.

В  ситуации поиска новых экономических путей развития коренных 
малочисленных народов Севера, сохраняю щих реально сложившиеся ве
ками формы хозяйствования и  в то же время обеспечивающих подъем тра

диционных отраслей и образа жизни на современной технологической ос
нове, реформированию подвергается система образования, реализующая 

основную функцию -  подготовку школьников к  полноценному участию в 
современной ж изни взрослых людей с традиционным укладом, к  сохране
нию и воспроизводству особенностей национальной культуры. Таким об

разом, базовыми принципами образования становятся: принцип культур
ной целостности содержания образования; его открытости и приоритета 
национальной индивидуальности; принцип содружества наций и опоры на 
высшие достижения национальной культуры; принцип приоритета нацио
нального самосознания и приоритета северной ментальности.

Образование в регионах Севера становится фактором развития лич

ности, ее адаптации к  изменяющ имся условиям, поэтому целесообразно 

сохранение сельских малокомплектных ш кол в  местах компактного про
живания коренных малочисленных народов Севера, включающих детей в 

традиционные виды деятельности и сохраняющих образ жизни северной 
семьи. Однако сложившаяся ранее система образования в  регионах Севера 
имела недостаточно возможностей для выбора родителями образователь
ного пути своих детей. В основном эти пути предполагали отрыв ребенка 
от родительской семьи и  традиционного образа жизни, чем подрывалась как 

система социализации через семью, так и перспектива решения задач со
хранения реликтовых культур, адаптационные и  регулятивные функции ко

торых не поспевали за новыми реалиями и под давлением форсированного 
индустриального развития оказались ослабленными, а национально
культурное своеобразие стало все больше приобретать декоративные черты.

Н аиболее рациональной становится кочевая ш кола как форма хозяй
ствования и культурного возрождения народа: кочевой сад-школа выпол

няет функцию  подготовки детей к  основной школе с использованием на
родной педагогики и  на базе родного языка, что способствует получению 
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знаний о духовной культуре своего народа, об основах ведения традици
онного хозяйства; кочевая школа-интернат создается на базе производст
венного поселения оленеводов, охотников, рыбаков, что способствует не

прерывному обучению школьников в отдаленных труднодоступных мес
тах; общинная ш кола по своей структуре и  содержанию соответствует ма
локомплектной школе, но основное отличие заключается в  родственных 

связях членов общины; гувернерская школа предполагает вы езд учителя в 
тайгу для обучения детей в семье; стационарно-кочевая ш кола обучает де
тей предметам этнокультурной направленности в  определенные сроки; 
летняя школа способствует погружению в среду родной культуры детей, 
не владеющих родным языком. Таким образом, видоизменяются формы и 

методы педагогической деятельности, а также вся система управления об

разованием, обусловленным спецификой социально-экономических усло

вий функционирования школы и  задачами сохранения и  возрождения эт
носа.

Анализ опыта организации образования на Севере показывает, что 
профессиональная деятельность учителя в  этом регионе обусловливается 
множеством факторов, не присущих ей в других регионах: психофизиоло

гическими особенностями детей, особенностями их познавательной сферы; 
специфичными формами обучения (кочевые и стойбищ ные школы), пре

пятствующими организации стабильной образовательной среды; иерархи
ей ценностей и смыслов жизнедеятельности коренных малочисленных на
родов Севера; традиционным воспитанием в северной семье, осуществ
ляемым с опорой на механизмы подражания детей взрослым, за  счет кото
рого приобретается основной жизненный опыт, а самосознание и мировоз

зрение формируются в процессе деятельностного воспитания. Требуется 

такое содержание и такие образовательные технологии, которые учитыва

ю т традиционный опыт обучения и воспитания детей северных народов.
Таким образом, усложняется методическая деятельность учителей 

школ Севера, методологической основой которой является учет этнокуль
турной составляющей при организации учебно-воспитательного процесса: 
отбор и дозировка содержания образования на основе принципов культур
ных этнических ценностей и приоритета северной ментальности; органи

зация режима учебного процесса на основе принципа национальной инди

видуальности; моделирование стилей взаимодействия участников образо
вательного процесса с учетом особенностей национального самосознания 
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обучающих и обучаемых. Учитель, являясь носителем своих этнических 
ценностей, призван выступать настоящим транслятором национальной 
культуры от поколения к  поколению, что предполагает повышение уровня 
его методической культуры по самым различным направлениям. Он дол
жен не только теоретически осмысливать особенности традиционной об
разовательной среды этноса, но также освоить и усвоить присущие ему 
ценности, проникнутые ощущ ением этнической идентичности. Это осо
бенно сложные задачи с учетом того, что лиш ь 2 %  учителей являются 
представителями коренных народов Севера. Освоение территории, прибы
тие большого количества иноязычного населения лиш аю т представителей 
любых малочисленных народов их собственного «я» — отнимают их собст
венную культуру, нивелируют то , что  составляет их индивидуальность и 
самобытность. Происходит непоправимый разрыв в  цепочке передачи из 
поколения в поколение сведений об окружающем мире, отношений к оп

ределенным явлениям -  того, что связывает человека с  его предками.
Значимой становится задача повыш ения квалификации учителей 

школ коренных малочисленных народов Севера: изменения в  содержании 
и средствах обучения требуют переориентации в задачах образовательного 
процесса; учителя (некоренное население) с опытом педагогической рабо

ты в  других регионах испытывают необходимость в информации о  тради
ционной культуре северных народов, которая должна учитываться при 
разработке новых учебны х курсов, введение их обусловлено проблемой 
адаптации школьников к  условиям взрослой жизни. Таким образом, актуа
лизируется проблема повышения квалификации учителей, в  деятельности 
которых особое значение приобретает м етодическая работа, учитывающая 
ценности традиционной культуры обучения и воспитания северного ре

бенка.

Специф ика деятельности учителей школ Севера заключается в не

обходимости их  широкой методической оснащенности, включая понима
ние как общ их задач образования, так и  способов их решения в условиях 
конкретной этносреды и традиционной культуры воспитания малочис
ленных народов Севера. Лиш ь учет региональных особенностей может 
способствовать развитию  образования, разрешающего возникшее проти

воречие между требованиями к личности выпускника школы как предста
вителя нового гражданского общества и одновременно как представителя 
своего этноса -  носителя ценностей национальной культуры. Для этого 

97



учитель должен обладать методической культурой, способствующей ре
шению важных педагогических задач: разработка культуроориентирован
ных учебных планов и программ, которые отражаю т национальную куль
туру, традиции и опираются на специфические методы познания и  миро- 
видения северных народов; трансляция ценностей представителей корен
ного населения учителем -  носителем других этнических ценностей; при
обретение опыта методической работы в  условиях региональной образо
вательной специфики; поиск и отбор средств привлечения местных вла

стей, общин, родителей к совместному решению проблем обучения и  вос
питания детей; придание образованию практико-ориентированного харак
тера в условиях трансформирующегося общества, включая освоение при
родных богатств Севера; использование в обучении новейших образова

тельных технологий.
Инновационные процессы в современном образовании требуют вла

дения обширным кругом методических знаний, умений моделировать об
разовательный процесс и внедрять новые технологии с учетом культурно- 
исторического опы та педагогической деятельности, в  совокупности пред
ставляющих методическую культуру как интегративное свойство лично
сти. М етодическая культура соотносится с педагогической культурой как 
видовое и родовое понятия, проявляется в организации и  оптимизации 

собственной методической деятельности, в решении проблемных ситуаций 

и умелом применении методических знаний на практике -  это субъектив

ный аспект деятельности учителя, предпосылка создания новых методиче
ских идей и способов их решения.

В ходе исследования для выявления структуры методической куль
туры сопоставлялись алгоритмы формирования методической культуры, 

что позволило обосновать состав ее компонентов: ценнностно-
мотивационный, когнитивный, технологический, оценочный, рефлексив

ный (см. таблицу 1).

б  диссертации сделан вывод о том, что методическая культура явля
ется способом регулирования и реализации методической деятельности, 
осуществляемой в условиях специфической этнической среды, подчиняе
мой механизму генетической памяти, этническим стереотипам.



Таблица 1
Алгоритм развития компонентов в структуре 

методической культуры учителя

Таким образом, методическая культура как элемент профессиональ
но-педагогической культуры учителя школ коренных малочисленных на
родов Севера характеризуется этнической идентичностью, этнической ос
ведомленностью, этнической толерантностью; она становится профессио
нальной ценностью учителя, оказывающ ей значительное влияние на выбор 
форм профессионального поведения, а система повышения квалификации 
учителей требует приведения ее в  соответствие с меняющимися потребно
стями и  возможностями региона.

Генезис идей о повышении квалификации учителей показал, что 
процесс формирования методической культуры длительный, непрерывный 
и  требуется его осуществление на нескольких уровнях: федеральном, ре
гиональном, муниципальном. Региональная система, являясь этапом мно
гоуровневой системы непрерывного педагогического образования, создает 
благоприятные условия для профессионально-педагогического развития 
учителя, его м етодической культуры в период модернизации образования с 
сохранением его этнических особенностей. Проблема соотношения всеоб
щего и национального решается в системе повышения квалификации учи



телей на уровне отбора содержания и  его организации, а также на уровне 
непрерывного роста методической культуры, обеспечивающей профессио
нальную самореализацию в профессиональной среде. Таким образом, ре
гиональная система, обеспечивающая развитие методической культуры 
учителей школ коренных малочисленных народов Севера, долж на базиро
ваться на принципах культурологического, системного, этнокультурного, 
психофизиологического, личностно-ориентированного, личностно-дея
тельностного, интегрированного и  профессиографического подходов.

Схема
С истем а ф орм ирования м етодической к у л ьту р ы  учителей ш кол 

коренны х м алочисленны х  народов С евера
Инновационные образовательные процессы

Цель: развитие системы образования 

Задачи: повышение квалификации учителей

Результат: сформировакность методической культуры

Цеиносгно- Когнитивный Т синологический Оценочной Рефлексивный
компонент компонеиг

Содержание повышения квалификации (на региональном уровне)

блок
II.Психологический О̂перациональный IV .Диагностический 

блок блок
- Этнические -Мирфофиаиоли -Типобучси. - Психологические -Методика

- Традиции обучения
-Педагогические -"ЕГка

северного ребенка ; =

Формы и методы:
Консультации, семинары - практикумы, педагогические чтения, конкурсы 
методического мастерства, конференции, обмен опытом, творческие отчеты, 
фестиваль педагогических идей,презентация программ____________________

V
Методический продукт:



В  ходе исследования была разработана система формирования мето
дической культуры учителей школ коренных малочисленных народов Се
вера, оказывающ ая им  методическую поддержку (см. схему). Содержание 
представлялось блоками (культурологический, психологический, опера
циональный, диагностический, коррекционный), ориентированными на 
развитие адекватных им компонентов в  структуре методической культуры; 
формы и методы инициировали педагогическое творчество, результат ко
торого представлялся методическим продуктом, внедряемым в конкретном 
образовательном учреждении.

Для доказательства эффективности разработанной системы проводи
лось сравнение результатов констатирующего и формирую щего экспери
ментов (вы борка -  225 учителей). Были получены оценки компетентных 
судей и самооценка учителей до повышения квалификации и  после. По 
итогам формирую щего эксперимента значительно увеличилось число учи
телей продуктивного (на 2 4 % ), созидательного уровня (на 16% ) методи
ческой культуры; значительно уменьшилось число учителей имитирующе
го уровня (на 40  % ) (см. таблицу 2).

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов формирования методической 

культуры учителей школ коренных малочисленных народов Севера 

(в % показателе)

Компоненты Констатирующий
эксперимент

Формирующий
эксперимент Прирост

1.Ценностно
мотивационный 50,0 71,0 21,0

2.Когнитивный 49,3 71,3 22,0

3 ,Т ехнологический 55,6 70,4 14,8

4.0ценочный 51,6 71,4 19,8
5.Рефлексивный 51,6 77,0 25,4

Для подтверждения полученных данных и целостного представления 

о сформированности методической культуры у учителей с помощью кор
реляционного анализа (рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона -  
статистический пакет для обработки данны х) были проанализированы свя
зи меж ду компонентами методической культуры. В результате форми
рующ его эксперимента подтвердились полученные ранее взаимосвязи: 
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технологического компонента с рефлексивным (было г  =  0,596, стало г  = 
0,747); рефлексивного с когнитивным (было г  =  0,578, стало г  =  0,698); 
когнитивного с ценностно-мотивационным (было г  =  0,582, стало г  = 
0,654); оценочного с когнитивным (было г  =  0,496, стало г  — 0,568); оце
ночного с  технологическим (было г  — 0,520, стало г  =  0,635); когнитивного 

с  технологическим (было г  =  0,567, стало г  =  0,620). Значимые связи выяв

лены: между ценностно-мотивационным и оценочным компонентами (г = 
0,652); между оценочным и рефлексивным компонентами (г =  0,692); реф
лексивным и ценностно-мотивационным компонентами (г =  0,820); ценно
стно-мотивационным и  технологическим (было г  =  0,520, стало г  =  0,630).

В  качестве доминирующ его компонента на основе корреляционного 
анализа выделен рефлексивный компонент, что  свидетельствует о сформи
рованной у учителей установке на повышение уровня методической куль

туры, о  способностях к анализу результатов своей методической деятель

ности и  деятельности коллег, об ориентации на методическое творчество.
Н а основе анализа полученных в  ходе исследования эмпирических 

материалов и их теоретического осмысления пришли к следующим выво
дам:

1. Поиск путей модернизации образования в северном регионе ме

няет характер деятельности учителей школ, а инновационные процессы 
вызываю т необходимость повышения квалификации в  связи с новыми об

разовательными потребностями. Противоречие между существующей 
практикой обучения и воспитания ш кольников на Севере, когда фундамен
тально изменялись условия их жизни, и недостаточной подготовленностью 
учителей к изменению направленности и  содержания образования, преду
сматривающих воспроизводство особенностей национальной культуры на

родов Севера может быть разреш ено в ходе повышения квалификации 

учителей, обеспечивающей формирование методической культуры, адек
ватно инновационным образовательным задачам.

2. Результат повышения квалификации в  ходе методической подго
товки (процесс и  результат овладения методическими знаниями, умения
ми, в совокупности представляющими готовность к их реализации в педа
гогической деятельности) выражается интегративным личностным свойст
вом, системообразующим ценностно-мотивационный, когнитивный, тех

нологический, оценочный, рефлексивный компоненты, этническая состав

ляю щая которых способствует расширению представлений учителей школ



коренных малочисленных народов Севера об условиях этнической образо
вательной среды. Региональная система дополнительного педагогического 
образования как этап многоуровневого непрерывного профессионально
личностного развития учителя представляет социокультурный феномен, 
содержание которого интегрирует элементы культуры, значимые для на
рода и  отдельных его субъектов.

3. Реализация элементов разработанной системы формирования 

методической культуры учителей школ коренных малочисленных народов 
Севера (содержательный блок, формы и методы, прогнозируемый методи
ческий продукт) способствует доминированию рефлексивного компонента, 
развитию показателей в  структуре методической культуры, что обеспечи
вает достижение ее продуктивного и  созидательного уровня.

Выполненное нами исследование проблемы формирования методи

ческой культуры учителей ш кол коренных малочисленных народов Севера 

вносит определенный вклад в  развитие системы повышения квалификации 
учителей. В месте с  тем м ы  осознаем, что н е  все поставленные задачи ре
шены в равной степени глубоко и основательно. За пределами исследова
ния остались вопросы, связанные с  разработкой индивидуальных маршру
тов профессионального развития учителей, включающихся в этническую 

образовательную среду, не имея знаний о  ее особенностях.
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