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Цифровая информационная подготовка студентов 
в контексте актуализации потенциала этнопедагогики

Статья посвящена анализу эффективности использования педагогического потенци-
ала этнопедагогики в подготовке студентов к использованию информационных технологий 
в цифровой образовательной среде региона. Авторами обобщены теоретические позиции 
российских и зарубежных исследователей по вопросам актуализации воспитания в инфор-
мационном образовательном пространстве. Цель исследования заключается в изучении 
сформированности информационной подготовки студентов в условиях реализации цифро-
вого образования в Республике Саха (Якутия). Изучены исходные положения воспитатель-
ного потенциала этнопедагогики в образовательной деятельности Северо-Восточного феде-
рального университета. В рамках темы исследования проведён педагогический эксперимент 
с участием 250 студентов педагогического института и автодорожного факультета, также 
преподавателей вуза, использующих современные образовательные технологии в своей 
профессиональной деятельности. В качестве результата исследования выявлены уровни 
сформированности информационной подготовленности студентов, основанные на частоте 
проявления показателей и содержательной представленности её признаков как ситуативной 
и устойчиво-активной с учётом педагогического потенциала этнопедагогики народа саха. По-
лученные результаты относительно информационной подготовки студентов могут быть ис-
пользованы магистрантами, аспирантами и преподавателями в исследованиях по реализа-
ции цифрового образования в вузе и школе.

Ключевые слова: информационная подготовка студента, педагогический потенциал, 
этнопедагогика, цифровая образовательная среда
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Введение. Для региональной эконо-
мики аксиоматично положение, согласно 
которому университеты призваны подгото-
вить кадры в соответствии с потребностями 
как изменяющегося мира и государства, так 
и конкретной региональной социально-эко-
номической системы [13].

Объект исследования – региональная 
информационная образовательная среда.

Предмет исследования – этнопедагоги-
ческий потенциал народа саха в информа-
ционной подготовке студентов.

Исследования в области информацион-
ной подготовки студентов в образователь-
ной среде университета обусловлены поис-
ком новых подходов к образованию и воспи-
танию личности в виртуальной реальности 
цифрового общества, поскольку существую-
щая система образования с традиционным 
подходом стала серьёзным препятствием 
для культурных и социальных преобразо-
ваний в российском обществе [6; 12]. Вме-
сте с тем недостаточное внимание к идеям  
этнопедагогического подхода и их реализа-
ции в системе образования наносит ущерб 
преподавательской практике и её резуль-
татам, что неоднократно подтверждалось 
в последние десятилетия в региональной 
системе образования1. 

Следует отметить, что воспитание в ши-
роком смысле понимается как миссия обще-
ства и культуры по подготовке молодого по-
коления к жизни в конкретно-исторической 
среде. Следовательно, «воспитание совре-
менного человека» в рамках данного иссле-
дования понимается как вхождение лично-
сти в информационное общество, формиро-
вание способности видеть проблемы данно-
го общества и находить их решения.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт третьего поколения 
(ФГОС 3++) предполагает региональный ком-
понент, что даёт возможность актуализиро-
вать этнопедагогический потенциал народов 
севера в учебно-воспитательном процессе 
и этнической социализации обучающегося 
(У. А. Винокурова, Г. Н. Волков, Д. А. Дани-
лов, А. В. Мордовская, И. С. Портнягин и др.).

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологической основой 
исследования явились идеи этнопедагоги-
ческого подхода (В. Ф. Афанасьев, Г. Н. Вол-
ков и др.) и информатизации регионального 
образовательного пространства, а также 

1 Бережнова Л. Н., Набок И. Л., Щеглов В. И. Этно-
педагогика: учеб. пособие. – М.: Академия, 2013. – 240 с.

положения о специфике реализации совре-
менных образовательных технологий в об-
разовательной деятельности регионального 
вуза (Е. А. Барахсанова, У. А. Винокурова, 
А. Д. Семенова и др.). В исследовании ис-
пользован комплекс следующих методов: 

– теоретический анализ психолого-пе-
дагогической, социально-педагогической, 
исторической литературы;

– эмпирический (опрос 250 студентов 
СВФУ им. М. К. Аммосова), диагностика с 
использованием критериев и показателей 
информационной подготовленности сту- 
дентов.

Использование народных основ воспи-
тания как тенденции развития современного 
человечества особенно ярко проявилось во 
второй половине XX – начале XXI в. Ста-
новлению этнопедагогики способствова-
ло множество исследований в тот период. 
В частности, самобытный учёный из Якутии 
В. Ф. Афанасьев (Алданский) в 1979 г. издал 
книгу «Этнопедагогика нерусских народов 
Сибири и Дальнего Востока», посвящённую 
особенностям традиционного воспитания 
и воспитательной роли этнопедагогики в пе-
дагогическом процессе [1]. 

Как самостоятельная сфера научного 
знания этнопедагогика впервые была пред-
ставлена в монографии Г. Н. Волкова «Эт-
нопедагогика» в 1974 г. В работе академик 
даёт следующее определение: «Этнопеда-
гогика – наука об эмпирическом опыте эт-
нических групп в воспитании и образовании 
детей, о морально-этических и эстетических 
воззрениях на исконные ценности семьи, 
рода, племени, народности, нации» [7].

Этнопедагогика как наука в условиях 
перехода к цифровому образованию имеет 
различные аксиологические направления. 
Анализ этнопедагогических теорий и прак-
тик в российском образовательном про-
странстве позволяет выделить семь направ-
лений этнопедагогики как науки: экологиче-
ское, этнокультурное, социокультурное, фи-
зическое, трудовое, творческое и духовное 
воспитание. Этнопедагогическая практика 
обнаруживает огромный креативный потен-
циал во всех сферах воспитания и твор-
чества жизни как наука, образовательная 
дисциплина и технология воспитания в со-
ответствии с действующей её легитимацией 
в сфере образования2 [5; 9].  

2 Семенова А. Д., Винокурова У. А. Современная 
этнодидактика: учеб. пособие. – Якутск: СВФУ, 2015. – 
166 с.
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Этническая культура в работах И. А. Ге-
расимовой, С. С. Гусенковой, А. В. Рязано-
ва, Е. В. Кшнякина понимается в первую 
очередь как этнокультурная идентичность, 
как базовая антропологическая потребность, 
общность духовной жизни и национальное 
самосознание, совокупность передаваемых 
из поколения в поколение материальных 
и духовных ценностей, созданных этносом, 
которые неизбежно подвергаются трансфор-
мации в современном обществе [8; 10].

Коллектив авторов педагогического ин-
ститута СВФУ им. М. К. Аммосова [14] отме-
чает, что в современных условиях воспита-
тельный потенциал этнопедагогики может 
быть использован и реализован как техно-
логия практико-ориентированного обуче-
ния в преподавании отдельных предметов. 
В статье «Особенности подготовки учителей 
физической культуры и спорта в условиях 
реализации электронного обучения» [4] от-
ражена идея о том, что духовная жизнь Яку-
тии «не совсем традиционная, но и не со-
всем западная», «полутрадиционная и по-
лузападная», «и традиционная, и западная 
одновременно» и т. д. Это доказывает, что на 
самом деле присутствие национальной тра-
диции в жизни общества является неизбеж-
ным, особенно в воспитании подрастающего 
поколения на основе этнопедагогики. Тради-
ция и современность всё сильнее и прочнее 
переплетаются между собой в нечто единое 
в процессе модернизации. Исследования по 
этнопедагогике способствуют выполнению 
важнейших задач воспитания: становлению 
духовно-нравственной личности, умеющей 
взаимодействовать с социумом, знающей и 
уважающей свою культуру, её исторические 
корни. 

Большое значение этнопедагогики в си-
стеме российского образования в услови-
ях ФГОС 3++ выражается «в обеспечении, 
сохранении и развитии культурного разно- 
образия и языкового наследия многонацио- 
нального народа Российской Федерации, 
овладении духовными ценностями и культу-
рой многонационального народа России...»1.

Мы считаем, что в условиях новой циф-
ровой экономики необходимо построение 
новой модели образования с использовани-
ем современных образовательных техноло-
гий на основе и с учётом этнопедагогическо-
го потенциала. В этой связи следует отме-

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования. – URL: 
https://fgos.ru/ (дата обращения: 10.01.2020). – Текст: 
электронный.

тить, что в рамках исследования определён 
ряд важных факторов относительно уточне-
ния значения информационной подготов-
ки обучающихся при усвоении, принятии 
информации, понимании информационной 
зависимости в образовательном процессе. 
Выявлено, каким образом «работает» ин-
формационно-социальная составляющая 
как педагогический феномен в этнопедаго-
гическом контексте воспитания в условиях 
реализации цифрового образования в ре-
гионе. На наш взгляд, формирование ин-
формационной подготовленности студентов 
может выступать как цель образовательно-
го процесса, способствующая успешному 
усвоению содержания воспитания, в том 
числе этнопедагогического.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Всего в исследовании участво-
вало свыше 250 студентов. В опросе приня-
ли участие бакалавры и магистранты СВФУ 
им. М. К. Аммосова.

Под информационной подготовкой в 
данной работе мы будем понимать деятель-
ность, направленную на понимание инфор-
мационной взаимозависимости общества 
и образования, социальных проблем инфор-
мационного общества, на ориентирование 
в этих проблемах, оценку их значимости, по-
ложительных и отрицательных сторон.

В табл. 1 представлены критерии и пока-
затели информационной подготовленности.

Таблица 1
Критерии и показатели 

информационной подготовленности

Критерии Показатели
Умение видеть 
и оценивать ин-
формационные 
явления

– умение внимательно, за-
интересованно относиться 
к информационному обще-
ству, природе, миру;
– интерес к социально зна-
чимым информационным 
проблемам;
– умение анализировать ин- 
формационные проблемы

Умение критиче-
ски относиться 
к информации

– умение соотносить и оце-
нивать различные источни-
ки информации и точки зре-
ния воспитания и развития 
личности;
– умение аргументировать 
свою позицию ссылками на 
достоверные факты;
– умение фильтровать по-
ступающую информацию 
на основе знаний, ценно-
стей, жизненного опыта
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Окончание табл. 1

Критерии Показатели
Умение опреде-
лить своё место 
в информацион-
ном обществе

– умение свободно ориен-
тироваться в ситуации об-
щения, внимательно отно-
ситься к собеседнику;
– умение проявлять иници-
ативу, самостоятельность в 
организации и реализации 
информационной деятель-
ности;
– умение проявлять мо-
бильность в принятии но-
вых условий, связей, отно-
шений через сетевую тех-
нологию

Выявленные критерии и показатели по-
зволили определить условные уровни сфор-
мированности информационной подготов-
ленности студентов, основанные на частоте 
проявления показателей и содержательной 
представленности её признаков: ситуатив-
ной и устойчиво-активной (табл. 2).

Таблица 2
Уровни сформированности 

информационной подготовленности

Уровень Проявления
Ситуативный – неустойчивое желание уча-

ствовать в общественных делах;
– неустойчивое проявление ин-
тереса и внимания к человеку;
– ситуативность проявления 
интереса к информационным 
явлениям

Устойчиво- 
активный

– проявление рассудительно-
сти, оценочной деятельности;
– позитивное отношение и ин-
терес к информационным про-
цессам;
– умение найти решение ин-
формационных проблем

Для определения уровня сформиро-
ванности информационной подготовлен-
ности к социально значимым проблемам 
средствами этнопедагогики нами проведён 
опрос 250 студентов, обучающихся в СВФУ 
им. М. К. Аммосова.

На первом этапе исследования осу-
ществлён опрос для определения уровня 
значимости профессиональных знаний сту-
дентов, обучающихся по программе бака-
лавриата и магистратуры по использованию 
информационных технологий. Согласно 

результатам опроса, у 65 % студентов пер-
вого и второго года обучения нет стажа ра-
боты, что говорит о том, у большинства об-
учающихся отсутствуют представления об 
особенностях будущей профессиональной 
деятельности; 10 % респондентов имеют 
стаж работы до одного года, наименьший 
процент опрошенных имеет стаж от одного 
года до пяти лет (15 % студентов).

Анкетирование включало вопросы по 
повышению уровня их профессиональной 
и информационной подготовленности. Так, 
оценивая свой уровень информационной 
подготовленности, 82 % студентов ответи-
ли, что главное – это умение планировать 
свою деятельность, организовывать её, на-
личие навыков принятия решения. Отметим, 
что 53 % опрошенных считают, что навыки 
использования информационных техноло-
гий необходимы для эффективной работы. 
И 18 % респондентов указали на формиро-
вание цифровых компетенций как на обяза-
тельный компонент. 

На втором этапе при оценке информа-
ционной подготовленности студенты отме-
тили ответственность (93 %), стремление к 
саморазвитию (68 %), стрессоустойчивость 
(52 %) как высоко необходимые цифровые 
компетенции; 35 % респондентов отметили 
креативность как обязательную компетен-
цию педагога. Среди специальных компе-
тенций студентами указана только способ-
ность применять знания на практике в каче-
стве необходимой цифровой компетенции 
педагога (59 %). Остальные компетенции 
обучающиеся оценили как необязательные. 
Возможно, это связано с отсутствием опы-
та практической деятельности в информа-
ционной образовательной среде, а также 
незнанием конкретного места будущей про-
фессиональной деятельности.

Результаты опроса студентов при орга-
низации формирующего эксперимента по-
зволили сделать вывод, что современные 
студенты обладают знаниями об использо-
вании информации, но определённые циф-
ровые компетенции по использованию но-
вых информационных технологий не сфор-
мированы.

Идея воспитания информационной 
подготовленности в образовательной дея-
тельности базируется на сочетании воспи-
тательного потенциала этнопедагогики и  
теоретических подходов информатизации 
образования, также на научно-методиче-
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ском обеспечении использования современ-
ных образовательных технологий в образо-
вательной деятельности [11].

Заключение. Региональная система 
образования перешла в фазу существенных 
преобразований, вызванных глобальной 
цифровизацией общества. Чтобы быть эф-
фективным, педагогическому образованию 
необходимо быстро меняться, и, чтобы быть 
в лидерах – надо меняться с опережающи-
ми темпами. Прежние образовательные мо-
дели и способы их реализации становятся 
малоэффективными, старые методы ком-
муникаций между участниками образова-
тельного процесса зачастую не работают, 
меняются виды деятельности обучающихся, 
модели получения и работы со знаниями. 
Педагогическим университетам необходимо 
разрабатывать стратегию своего развития 
в условиях динамичной цифровой модер-
низации всего образования в целом. В силу 
того, что именно педагогическое образо-
вание стоит в основе всех инноваций, от 
эффективности процессов цифровизации 
в секторе именно этого образования напря-
мую зависит прогрессивное развитие север-
ного региона России.

Педагогическое образование в России 
традиционно стремится к передовым об-
разовательным технологиям и прорывным 
образовательным стратегиям, но пока это 
воплощается не в столь значительных мас-
штабах, которые хотелось бы наблюдать.

Одной из основных проблем является 
отсутствие квалифицированных педагоги-
ческих кадров, обладающих требуемыми 
компетенциями в области цифровизации 
образования с учётом этнопедагогического 
фактора.

Чтобы преодолеть данное упущение, 
региональным педагогическим университе-
там необходимо реформировать подготов-
ку будущих учителей, систему повышения 
квалификации уже работающих педагогов 
и преподавателей педагогических вузов, ко-
торые в дальнейшем будут активизировать 
воспитательный потенциал средств этнопе-
дагогики в изучении влияния современных 
технологий на развитие подрастающего по-
коления.

Лидерами по развитию становятся вузы, 
руководители которых именно на уровне 
заведующих кафедрами целенаправленно 
и планомерно мотивируют преподавателей 

к изучению инструментария цифрового пе-
дагога и его интеграции в профессиональ-
ную деятельность, стимулируют развитие 
инновационной культуры всей педагогиче-
ской команды и потребности согласованно 
двигаться вперёд.

Наиболее значимый и интересный ре-
зультат заключается в том, чтобы не только 
изменить образовательные технологии, но 
и мышление и культуру в педагогическом 
коллективе. Выделим несколько основных 
направлений актуализации воспитания под-
растающего поколения в условиях реализа-
ции цифрового образования в Якутии.

Необходимо понимать, что современ-
ный обучающийся включён в цифровой мир 
почти с рождения. Изучение его образова-
тельных потребностей является ключевым 
направлением изменения педагогическо-
го образования в цифровом образовании.  
Обучающийся предпочитает быть там, где 
ему удобно, комфортно и предоставляется 
возможность включиться в получение но-
вого знания через новые информационные 
технологии. Соответственно, вузу нужны 
новые инструменты и способность адапти-
роваться к стремительно меняющейся 
культуре обучения и учения. Современного 
студента интересует не просто набор полу-
чаемых знаний, а процесс взаимодействия 
с преподавателем на основе диалога, раз-
вития и мобильности, использование циф-
ровых средств, инструментов и технологий 
в образовании, которые актуальны в его  
деятельности. 

Следует учитывать, что цифровое об-
учение базируется на принципе открытого 
образования и гибкой интеграции. Это по-
зволяет образовательной организации на-
ходить новые нестандартные прорывные 
решения в развитии образовательной дея-
тельности за счёт интеграции с другими об-
разовательными организациями-партнёра-
ми. Цифровое партнёрство становится од-
ним из важных факторов масштабирования, 
что позволяет образовательным организа-
циям независимо от географии и присут-
ствия вести образовательный процесс в лю-
бой точке России или другой страны. 

В образовательных организациях целе-
сообразно формировать центры цифровых 
образовательных инноваций на основе ак-
туализации воспитательного потенциала 
этнопедагогики, где необходимо регулярно 



11

Современные подходы в образовании

проводить работу над поиском и тестиро-
ванием новых направлений развития педа-
гогического образования, образовательных 
продуктов и решений.

С помощью цифровых технологий ре-
гиональные педагогические университеты 
получили новое поле для конкуренции за 

пределами рынка своих образовательных 
услуг – возможность дополнять и расширять 
аудиторию, обучая новых студентов и слуша-
телей, осуществлять оперативную поддерж-
ку обучающихся практически круглосуточно, 
используя электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии. 
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Digital Information Training of Students 
in the Context of Actualization of Ethnopedagogy Potential

The article is aimed at revealing the effectiveness of using the pedagogical potential of Eth-
nopedagogy for the use of information technologies in the digital educational environment in the re-
gion. The leading approach to the study of this problem is the analysis of the theoretical positions of 
foreign and Russian researchers on the issues of updating education in the information educational 
framework. The purpose of the research is to study the formation of information training of students 
in the conditions of digital education implementation in the Republic of Sakha (Yakutia). As a part of 
the research topic, a pedagogical experiment was conducted at the North-Eastern Federal Universi-
ty named after M. K. Ammosov. The initial provisions of the educational potential of Ethnopedagogy 
in the educational activities have been studied. The experimental work was attended by more than 
250 students of the Pedagogical Institute and the Road faculty as well as teachers who provide 
educational process in various disciplines using modern educational technologies. As a result of sci-
entific research, the levels of students’ information readiness based on the frequency of indicators’ 
demonstration and meaningful representation of its features as situational and sustainable-active, 
taking into account the pedagogical potential of Sakha Ethnopedagogy were identified. The results 
obtained on the information training of students can be used by master’s students, postgraduates 
and teachers in research on digital education implementation in higher education institutions and 
schools.
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