
47 

Таким образом, перечисленные инновационные умения являются ча-

стью подготовки студентов юридических специальностей к реальному 

профессиональному вхождению в различные сферы социально-

экономической деятельности общества и способствуют формированию 

гражданско-патриотических компетенций в карьерном развитии, умении 

учиться, взаимодействии и самовыражении и т.д. Такой результат образо-

вания с параллельным участием на равных правах 4К свидетельствует о 

сформированности студента-профессионала как личности и как гражданина. 
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Современные социокультурные условия характеризуются объективными 
противоречиями, которые актуализируют разработку проблемы этнопедагоги-
зации образовательной деятельности учреждений образования, а именно:  

– противоречие между расширением информационных возможностей 
современного общества посредством использования новых информацион-
ных технологий, компьютерных технологий, интернета и сужением воз-
можностей формирования этнической идентичности и национального са-
мосознания за счет интернационализации информационного контента; 

– противоречие между процессом глобализации, который подразуме-
вает под собой унификацию и интеграцию национальной культуры в ми-
ровое сообщество, и сохранением национального самосознания, уникаль-
ности, своеобразия и характерных особенностей национальной культуры; 

– противоречие между потребностью в передаче накопленного нацио-
нального опыта, формировании национального самосознания и отсутстви-
ем интереса со стороны подрастающего поколения к национальной исто-
рии и культуре; 

– противоречие между необходимостью передачи накопленного соци-
ального опыта от поколения к поколению и деформацией межпоколенных 
связей, уменьшением межпоколенной трансмиссии традиционно-
культурного опыта, преобладанием стихийной формы преемственности, 
снижением образовательной роли семьи. 

Решением данных противоречий может стать реализация этнопедаго-
гического подхода в образовании, которое следует рассматривать как спо-
соб формирования этнокультурной личности, то есть личности готовой и 
способной выбирать себе в качестве ориентира социально значимые нормы 
и ценности, обладающей социокультурным багажом и этнокультурным 
опытом, позволяющим ей успешно ориентироваться и самоопределяться в 
сложившихся социокультурных условиях. 

Цель исследования заключается в изучении уровня сформированности 
национального самосознания студентов. 

Материал и методы. Исследование проведено в учреждении образо-
вания «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 
среди 38 студентов в возрасте от 17 до 21 года. 

Для исследования нами использовался диагностический инструмента-
рий Соловьевой О.А.: анкета «Национальное самосознание». Анкета со-
стоит из 18 вопросов закрытого характера, разделенных на шесть групп 
особенностей национального самосознания (знание и понимание нацио-
нальной культуры, готовность общаться на родном языке, этническая са-
моидентификация, инокультурное воздействие, эмоционально-ценностное 
отношение личности к малой Родине, культуре своего народа, его быту и 
истории, творчество на благо Родины). Вопросы также разделены по ком-
понентам национального самосознания: когнитивный, эмоционально-
оценочный, поведенческий. Также использованы следующие методы ис-
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следования: анализ, синтез, обобщение, беседа, наблюдение, методы мате-
матической обработки данных. 

Результаты и их обсуждение. Этническое и национальное самосознание 
в разных аспектах рассматривали следующие исследователи: Н.П. Белинский, 
Н.А. Бердяев, Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, С.И. Дубиницкий, В.В. Иванов-
ский, В.Б. Иорданский, В.И. Козлов, Я.Л. Коломинский, П.И. Кушнир,  
Д.И. Латышина, О.А. Михневич, И.И. Потехин, О.П. Смолин, В.А. Сосин,  
А.Г. Спиркин, М.Г. Тайчинов, Р.3. Хайруллин, Т.Р. Шаранова, и др. Среди бе-
лорусских ученых, занимающихся проблемой формирования национального и 
этнического самосознания обучающихся, стоит отметить В.С. Болбаса, Ми-
хайлову Е.Л., Орлову А.П, Туболец С.Г., Шабанову Н.Э [1, 2, 3, 4, 5]. 

Национальное самосознание определяется как: 
– совокупность взглядов и оценок, мнений и отношений, выражаю-

щих содержание, уровень и особенности индивидов – членов общности о 
своей истории, современном состоянии и будущих перспективах, а также о 
месте среди других общностей; 

– устойчивая, внутренне осознанная идентификация личности со сво-
ей нацией;  

– систему ее представлений об общности исторического прошлого, 
настоящего и будущего своего народа;  

– оценка положения своей нации в структуре общественных, в том 
числе и международных отношений; 

– глубокое понимание национальных потребностей, интересов, идеа-
лов и ценностей как своих личных [6, 7]. 

Анализ проведенного анкетирования среди студентов показал, что у 
77,9% опрошенных когнитивный компонент национального самосознания 
находится на высоком уровне, у 15,8% – на среднем, у 6,3% – на низком. Та-
ким образом, можно считать, что больше половины респондентов знают и 
понимают национальные традиции, историю своего народа и интериоризи-
руют основные национальные ценности. Эмоционально-оценочный компо-
нент национального самосознания на высоком уровне сформирован у 71% 
опрошенных студентов, которые положительно относятся к своей нацио-
нальной принадлежности, 18,4% – имеют не дифференцированное отноше-
ние, 10,6% – относятся отрицательно. Наиболее несформированным у ре-
спондентов оказался поведенческий компонент национального самосознания: 
только 21% всех опрошенных готовы активно поддерживать культурные 
традиции, 42,2% студентов, участвующих в анкетировании готовы участво-
вать в мероприятиях без выполнения роли организатора, то есть проявляют 
пассивное поддержание культурных традиций, у оставшихся 36,8% респон-
дентов сформировано относятся переменчивое отношение к реализации в 
своем поведении национальных традиций, которое зависит от ситуации,  
от самой традиции, от участников мероприятия и т.д.) (рис. 1). 
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Рис. 1 – Сформированность компонентов национального самосознания. 

 

Анализ полученных данных о сформированности особенностей наци-
онального самосознания у студентов показал: наиболее высокие результа-
ты сформированности у особенностей:  

– «знание и понимание содержания национальной культуры» (55,3% – 

высокий уровень, 28,9% – средний уровень), характеризующееся знанием ос-

новных особенностей национальной культуры, её изучением и принятием;  

– «эмоционально-ценностное отношение личности к малой Родине, 

культуре своего народа, его быту и традициям» (55,3% – высокий уровень, 

42,1% – средний уровень), что раскрывается в знании истории своего 

народа, любви к своей малой Родине, своему городу, стране и народу, уча-

стии в общественных событиях и культурной жизни; 

– «этническая самоидентификация» (57,9% – высокий уровень, 34,2% – 

средний уровень), которая проявляется в знании основных особенностей и 

национальных черт, характерных для своей национальности, их понима-

нии принятии и соответствии им; 

– «инокультурное воздействие» (63,2% – высокий уровень, 31,6% – 

средний уровень), характеризующееся знанием особенностей националь-

ной культуры, которые сформировались под воздействием других культур, 

положительным отношением к влиянию других культур на национальную 

культуру, толерантным отношением к традициям других стран и культур. 

Из представленных особенностей у опрошенных студентов особенно-

сти национального самосознания являются наиболее несформированными: 

– «готовность общаться на родном языке» (высокий уровень знания 

родного языка, положительное отношение в нему, его использование в по-

вседневном общении с близкими, друзьями и коллегами); 

– «творчество на благо Родины» (знание, что можно и необходимо 

сделать для своей страны и народы, конкретных людей, сформированная 
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потребность и желание – это делать и активная творческая деятельность на 

благо Родины и страны).  

Эти данные подтверждают несформированность поведенческого ком-

понента национального самосознания у студентов (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сформированность особенностей национального самосо-

знания 
 

Особенности национального  

самосознания 

                                                      Уровень  

                                           сформированности 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Знание и понимание содержания национальной 

культуры 

55,3% 28,9% 15,8% 

Готовность общаться на родном языке 31,6% 34,2% 34,2% 

Этническая самоидентификация 57,9% 34,2% 7,9% 

Инокультурное воздействие 63,2% 31,6% 5,2% 

Эмоционально-ценностное отношение личности 

к малой Родине, культуре своего народа, его бы-

ту и традициям 

55,3% 42,1% 2,6% 

Творчество на благо Родины 36,8% 42,1% 21,1% 

 

Представленные результаты показывают, что когнитивный и эмоцио-

нально-оценочный компонент национального самосознания превалирует 

на высоком уровне сформированности у большинства респондентов, одна-

ко поведенческий компонент почти у половины опрошенных (42,2%) 

находиться на низком уровне, как и важная особенность национального 

самосознания «творчество на благо родины». 

Для повышения уровня поведенческого компонента национального 

самосознания студентов необходимо реализовать один из наиболее эффек-

тивных путей этнопедагогизации образовательной деятельности – деятель-

ностное содержание образования, которое основывается на традициях пе-

редачи социального, жизненного опыта поколений, прежде всего, связан-

ных с передачей практических способов деятельности.  
Этнопедагогизация реализуется посредством приведения целей, со-

держания и методов организации обучения и воспитания в соответствие с 
положениями этнопедагогики, путем интеграции народных традиций вос-
питания в образовательном процессе, в ходе которого осуществляется ак-
тивное взаимодействие лучших достижений академической педагогики и 
народной системы воспитания.  

Этнопелагогизация может иметь следующие проявления: создание 
фольклорного музея, музея этнографической направленности, работа 
научного кружка, преподавание факультативных дисциплин (например 
«История родного края», «Традиционное воспитание белорусов», «Этно-
педагогика»), связанных с изучением национальной культуры, истории 
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родного края, проведение конкурсов исследовательских работ соответ-
ствующей тематики, функционирование ресурсного центра и т.д. 

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод о 
том, что наиболее сформированным компонентом национального самосозна-
ния у респондентов оказался когнитивный компонент (77,9% – высокий уро-
вень, 15,8% – средний), более чем у половины студентов (71%) сформирован 
эмоционально-оценочный компонент (т.е. положительное отношение к своей 
национальной принадлежности), однако только одна пятая всех опрошенных 
(21%) готовы активно реализовать имеющиеся знания, касаемые националь-
ных традиций и истории своего народа, в своем поведении. Таким образом, 
одним из решений данной проблемы может стать этнопедагогизация образо-
вательной деятельности учреждения путем разработки и внедрения деятель-
ностного содержания образования, основанного на традициях передачи всех 
компонентов социального опыта (в том числе и педагогического) в соответ-
ствии со сложившимися социокультурными условиями. 
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В статье рассматривается сущность и специфика информального образования, 

решаемые им задачи. На основе соотнесения структуры информального образования 
со структурой жизнедеятельности человека выделена сфера быта, требующая при-
обретения жизненно-необходимых знаний и умений. Выявлены роль и место интернет-
ресурсов при информальном образовании студентов в сфере быта и самообслуживания, 
иных источников получения информации и условий их эффективного использования. 

Ключевые слова: информальное образование, виды информального образования, 
сфера быта в жизнедеятельности человека, информационные интернет-ресурсы, 
условия эффективного использования интернет-ресурсов.  


