
Ф ГАОУ ВО «Север о-Восточн ы й  федеральн ы й  ун и верси тет и м. М .К . Аммосова» 

О модели  этн ок ультур н ог о 
обр азовательн ог о п р остр ан ства 
в ш к олах Ар к ти к и  

Доцент к афедры начального образования СВФ У 

Мар фусалова Вен ер а Петр овн а 



Пр облема 
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В к онтек сте изучения социально-к ультурного аспек та 
арк тическ их территорий  трудно переоценить 
значимость шк олы к ак  основного  фак тора обеспечения 
стабильности  и  устойчивого развития к оренных народов 
Арк тик и .  
 
 
В связи  с этим, научно-педагогическ ому сообществу 
приходится решать ряд проблем разной  
направленности , несвойственных для других регионов,  
в частности , создание этнок ультурного и  этноязык ового 
образования, направленного  
на сохранение ценностей  традиций  духовной  и  
материальной  к ультуры к оренных малочисленных 
народов Севера.  



Пр облема 

4  

Работа в этом направлении  
затрудняется в связи  со слабой  

инфраструк турой  шк олы  
не достаточным развитием 

социальной  к оммуникации . 

Дисперсность расселения к очевых 
народов, занимающихся 
традиционными видами хозяйства 
стало п реп ятстви ем к  к он соли даци и  
п редстави телей  этн и ческ и х 
мен ьш и н ств  для решения 
этнок ультурных проблем и  создания 
единого этнок ультурного сообщества. 



Пр облема 

Изоли р ован н ость  р азли чн ы х этн и ческ и х г р уп п  провоцирует  
разнонаправленность развития  язык ов народов Севера, формируя 
различные диалек ты и  речевые вариации , что негативно ск азывается 
на формировании  отдельного язык а со стабильной  лингвистическ ой  
системой .  
 
Наблюдается заметное и счезн овен и е самобы тн ы х тр ади ци й   
и  устоев. Каж дая региональная этническ ая группа сохранила своё 
к ультурное наследие, но иск лючён взаимообмен сохранёнными 
духовными и  материальными национальными ценностями и  знанием 
национальных традиций , что влечёт за собой  исчезновение к ультуры 
малочисленных  народов к ак  социок ультурного феномена. 
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Пр облема 

Наблю дается н едостаточн ая 
к омп етен тн ость и  владен и е н авык ами  
современ н ых техн олог и й  и  умен и ями  
к омп ью терн ых к оммун и к аци й   
в отдалён н ых н аци он альн ых 
образовательн ых цен трах . 
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1999-2019г г  
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Научно-педагогическая разработк а модели 
образовательного пространства направлено  
на создание оптимальной  системы 
этнок ультурного образования к оренных 
малочисленных народов Севера. 
  
 
В целом модель этнок ультурного пространства,  
в к отором формируется представитель к оренных 
народов Севера – это многомерный, 
многоуровневый фак тор  образования.  
 
 
В рамк ах дан н ой  модели  образовательн ог о 
п ростран ства отк рываю тся ш и рок и е 
возмож н ости  для  разн оуровн евог о , 
разн овозрастн ог о общ ен и я в целях п овыш ен и я 
к ачества общ ег о образован и я.  
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Модель этн ок ультур н ог о п р остран ства 
в ш к олах Ар к ти к и  

Методолог и ческ и е 
осн ован и я  

Цель обр азовательн ог о п р оцесса: п овыш ен и е этн ок ультур н ог о обр азован и я 
к ор ен н ых малочи слен н ых н ар одов Север а 

Пр и н ци п ы  
обр азован и я  

Ф ор мы 
ор г ан и заци и  

Мон и тор и н г  

Результати вн ость  

Культурологическ ий ;  Системный;  Личностно-ориентированный; 

Интегративный ;  Синергетическ ий  

Сохранение ценностей  язык ов и  к ультуры;  Целостность восприятия к ультуры;  Ак тивное 

этнок ультурное ок руж ение; Отк рытость и  взаимодействие к ультур :  Регионализация 

образования 

Услови я р еали заци и  
этн ок ультур н ог о обр азован и я  

Инфраструк тура;  Социальная к оммуник ация; Образовательные 

сети ;  Взаимодействие взаимосвязь меж ду субъек тами  образования 

Классно-урочная система;  Детск ое общинное самоуправление; Дополнительное 

образование;  Профильное образование;  Общешк ольные события, мероприятия 

Степень осознанности  интересов и  позиций ;  Самоанализ;  Самооценк а;  Мотивация 

Граж данск ая этнок ультурная идентичность;  Морально-этическ ие ориентиры; 

Самоопределение;  Смыслообразованиие   



Модель 
этн ок ультур н ог о 
п р остр ан ства 
в ш к олах Ар к ти к и  

Процесс создания модели  
образовательного 
пространства 
и  эк спериментальная 
апробация прошла 
с 1999-2019 годы 
в  образовательном 
учреж дении  «Арк тик а» 
Республик и  Саха (Як утия) 
Российск ой  Ф едерации  
Ш к ола имеет федеральный 
эк спериментальный статус.  
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Вы воды  
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В эк сперименте по апробации  модели  п р и н яли  участи е 
обучаю щ и еся и з р азн ы х ар к ти ческ и х р ег и он ов, к оторые 
обучаются в специальной  шк оле для малочисленных народов 
Севера – республик анск ой  шк оле «Арк тик а».  
 
 
В процессе эк спериментальной  работы  происходит 
оп ти мальн ая р еали заци я целей , методов, фор м и  содер ж ан и я  
к ак  общего образования, так  и  специально организованного 
обучения этническ ой  к ультуре и  родным язык ам к оренных 
народов Арк тик и . 
  
 
Сменяемость состава воспитанник ов шк олы позволила охвати ть 
больш ое к оли чество детей  и з мн ог и х р ег и он ов Ар к ти к и .  
 
 
На обсуж дение выносится тезис о том, что в процессе 
образовательной  деятельности  шк олы к оренных народов 
Арк тик и  долж н ы  стр еми ться к  фор ми р ован и ю  своег о 
ун и к альн ог о обр азовательн ог о п р остр ан ства, постоянно 
совершенствовать в ней  к онцепцию, содерж ание и  технологию  
работы с детьми.  



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

w w w .s-vfu .ru  
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