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В современных условиях задачами системы образования являются обеспечение исторической пре-
емственности поколений, сохранение национальной культуры (обычаев, традиций, ценностей, искусства), 
включение региональных компонентов в образовательный процесс. Национально-региональный компонент 
в профессиональной подготовке будущего учителя в вузе играет ключевую роль в формировании глубокого 
понимания культурного наследия и традиционных ценностей родного края. Автор акцентирует внимание 
на множестве аспектов региональной составляющей, усиливающих значимость гуманизации и гуманита-
ризации образовательного процесса, акцентируя внимание на развитии духовных ценностей и фундамен-
тальных личностных качеств обучающихся. Цель статьи заключается в выявлении и обосновании педа-
гогических условий реализации национально-регионального компонента в профессиональной подготовке 
будущего учителя и представлении результатов опытно-экспериментальной работы. Автор подчеркивает 
важность реализации национально-регионального компонента в профессиональной подготовке будущего 
учителя, так как это является важным шагом на пути к гармоничному развитию общества, к сохранению 
культурного многообразия нации, подготовке подрастающего поколения, понимающего значимость и цен-
ность культурных различий разных народов России. Это неисчерпаемый источник вдохновения для буду-
щего учителя, стремящегося сохранять и переосмысливать традиционные и современные аспекты в своей 
практической деятельности. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по реа-
лизации национально-регионального компонента в профессиональной подготовке будущего учителя на базе 
кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного университе-
та. Автор делает вывод, что выделенные педагогические условия способствует реализации национально-ре-
гионального компонента в профессиональной подготовке будущего учителя и способствуют формированию 
понимания культурного наследия, интеграции молодежи в мировое культурное пространство. 
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In modern conditions, the objectives of the education system are to ensure the historical continuity of generations, 
the preservation of national culture (customs, traditions, values, art), and the inclusion of regional components in the 
educational process. The national-regional component in the professional training of future teachers at the university plays 
a key role in forming a deep understanding of the cultural heritage and traditional values of the native land. The author 
focuses on a variety of aspects of the regional component that enhance the importance of humanization and humanitar-
ization of the educational process, focusing on the development of spiritual values and fundamental personal qualities of 
students. The purpose of the article is to identify and substantiate the pedagogical conditions for the implementation of 
the national-regional component in the professional training of future teachers and to present the results of experimental 
work. The author emphasizes the importance of implementing a national-regional component in the professional training 
of future teachers, as this is an important step towards the harmonious development of society, the preservation of the 
cultural diversity of the nation, and the training of the younger generation, who understand the importance and value of 
cultural differences between the different peoples of our country. This is an inexhaustible source of inspiration for future 
teachers who strive to preserve and rethink traditional and modern aspects in their practical activities. The article presents 
the results of experimental work on the implementation of the national-regional component in the professional training 
of future teachers at the Department of Technology, Fine Arts and Design of Petrozavodsk State University. The author 
concludes that the identified pedagogical conditions and the experimental work carried out contribute to the implementa-
tion of the national and regional component in the professional training of future teachers and contribute to the formation 
of an understanding of cultural heritage, the integration of youth into the global cultural space.
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Введение
В современных условиях в образова-

тельной политике России, сложной по этни-
ческому, религиозному и социальному со-
ставу [1; 2], большое внимание уделяется 

формированию национального самосозна-
ния и сохранения национальных культур-
ных ценностей подрастающего поколения, 
как одного из условий преодоления кри-
зисных явлений духовно-нравственного 
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и межэтнического характера, наблюдаемых 
в последнее время. Сегодня перед каждым 
поколением стоит задача сохранить уни-
кальное искусство, национальные культур-
ные традиции родного края. Архитекту-
ра древних церквей с золотыми куполами 
в центральной части страны, фольклорные 
мотивы северных узоров и барышни в наци-
ональных костюмах южных республик, соз-
данные руками талантливых мастеров – всё 
это часть огромного культурного наследия, 
формирующего национальную идентич-
ность российского народа. Тула славится 
самоварами, каждый из которых может рас-
сказать свою историю; Казань – искусством 
чеканки, олицетворяющим силу и точность, 
Вологда – кружевами, отражающими утон-
чённость и изящество. Даже небольшой 
резной сундук или расписная глиняная 
игрушка могут стать мостом, соединяющим 
прошлое с настоящим, передавая новым по-
колениям важные обычаи, образы и ценно-
сти. В регионах России, где традиции и обы-
чаи передаются из поколения в поколение, 
сохраняется уникальность и самобытность 
каждой локальной культуры [3; 4]. 

 Ключевыми задачами системы обра-
зования Российской Федерации являются 
обеспечение исторической преемственно-
сти поколений и сохранение националь-
ной культуры государства [5; 6]. В этой 
связи все большее значение приобретает 
включение региональных составляющих, 
охватывающих множество аспектов наци-
ональной культуры (обычаев, традиций, 
ценностей, искусства и др.), в образователь-
ный процесс. Особое внимание уделяется 
национально-региональному компоненту, 
который способствует сохранению куль-
турного наследия России, формированию 
этнокультурной и гражданской идентично-
сти подрастающего поколения и усиливает 
значимость гуманизации и гуманитариза-
ции образовательного процесса, акценти-
руя внимание на развитии духовных ценно-
стей обучающихся. Включение материала 
национально-регионального компонента 
в содержание предметных дисциплин спо-
собствует принятию культурных различий, 
формированию толерантного мировоз-
зрения и оценке многообразия культуры 
как ценного ресурса для личностного ро-
ста будущего учителя и развития общества 
в целом. Основными направлениями на-
ционально-регионального компонента яв-
ляются воспитание бережного отношения 
и любви обучающихся к культуре, традици-
ям, природе, истории родного края. 

Цель работы заключается в обоснова-
нии педагогических условий реализации 
национально-регионального компонента 

в профессиональной подготовке будущего 
учителя и представлении результатов опыт-
но-экспериментальной работы кафедры 
технологии, изобразительного искусства 
и дизайна Петрозаводского государственно-
го университета.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: 

анализ литературы и обобщение опыта ре-
ализации национально-регионального ком-
понента на базе кафедры технологии, изо-
бразительного искусства и дизайна Петро-
заводского государственного университета. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Автор обращается к реализации нацио-
нально-регионального компонента, основ-
ной задачей которого становится изучение 
культурного наследия, уникальных традиций 
и обычаев родного края; на примере опы-
та Петрозаводского государственного уни-
верситета, кафедры технологии, изобрази-
тельного искусства и дизайна, направления 
подготовки «Педагогическое образование» 
(«Художественное образование в области 
изобразительного искусства и культурологи-
ческое образование», «Технология и допол-
нительное образование в области декоратив-
но-прикладного творчества»). На кафедре 
ведется системная работа по этнокультур-
ному воспитанию студентов – будущих учи-
телей, создаются условия для их активного 
погружения в мир традиционного искусства, 
системной активизации к изучению наци-
ональной культуры [7; 8], раскрывающих 
микрокосм культурных особенностей реги-
она; интеграции современных технологий 
и инновационных подходов в процесс обуче-
ния, создавая динамичную и интерактивную 
культуротворческую среду для раскрытия 
творческого потенциала студентов. 

На основе анализа проведенной опытно-
экспериментальной работы автор выделяет 
педагогические условия реализации нацио-
нально-регионального компонента в профес-
сиональной подготовке будущего учителя: 
а) организация культуротворческой среды 
[9] через интеграцию культурных и регио-
нальных особенностей родного края; б) из-
учение и сохранение местных народных про-
мыслов, ремесел, прикладного искусства; 
в) использование материала о территори-
альных природных особенностях родного 
края; г) включение будущего учителя в раз-
нообразные виды деятельности; д) использо-
вание технологии проектного обучения.

Культуротворческая среда через инте-
грацию культурных и региональных осо-
бенностей родного края, в которой знания 
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о культурных традициях становятся доступ-
ными и значимыми для студентов, форми-
руется за счет использования разнообраз-
ных методических приемов, позволяющих 
адаптировать образовательный процесс 
к индивидуальным особенностям каждого 
обучающегося. Важно учитывать уровень 
подготовленности, личностные предпочте-
ния и интересы студентов, создавая условия 
для самостоятельного поиска и эксперимен-
тирования. В такой среде важно обращать 
внимание на сотрудничество обучающих-
ся, в ходе которого они имеют возможность 
выражать творческие замыслы и открыто 
обмениваться мнениями, развивать комму-
никативные навыки, сопереживание, ува-
жение к чужому мнению и умение работать 
в коллективе. Культуротворческая среда ре-
ализуется в разнообразных формах: встре-
чи с представителями культурного сообще-
ства, участие в национальных праздниках, 
знакомства с произведениями искусства, 
литературы и фольклора, тематические экс-
курсии и др. Создавая культуротворческую 
среду, важно обращать внимание на внеш-
нее оформление аудиторий, коридоров ре-
продукциями картин местных художников, 
фотографиями локальных ландшафтов, 
природы, образцами традиционных народ-
ных костюмов и различных предметов быта. 
Это позволяет будущим учителям воспри-
нимать культуру родного края через призму 
личного опыта и отношений [10]. 

Одним из условий реализации нацио-
нально-регионального компонента является 
изучение и сохранение местных народных 
промыслов, ремесел, прикладного искус-
ства. Включение в программу материала 
о декоративно-прикладном искусстве и ре-
меслах, характерных для конкретного реги-
она, позволяет обучающимся глубже понять 
многогранность и богатство национальной 
культуры, развивая в них гордость и ува-
жение к своим корням и истории родного 
края. Художественные традиции Карелии 
играют важную роль в сохранении культу-
ры страны, напоминая о вечной ценности 
искусства и важности передачи наследия 
последующим поколениям. Включение на-
ционально-регионального компонента дает 
возможность использовать уникальные ху-
дожественные традиции региона в процес-
се обучения, что позволяет студентам по-
лучить опыт соприкосновения с аутентич-
ными произведениями искусства [11]. Это 
не только углубляет их художественное вос-
приятие, но и помогает развивать чувство 
сопричастности к своей родной культуре. 
Благодаря этому студенты более осознанно 
воспринимают мировое наследие, пони-
мают влияние родных традиций на общую 

картину развития искусства. Национально-
региональный компонент пронизывает со-
держание рабочих программ через призму 
культурного и художественного наследия, 
поэтому студенты – будущие учителя на за-
нятиях изучают:

– росписи по дереву, в том числе свобод-
но-кистевую роспись Карелии (преподава-
тель Ю.М. Коросова);

– традиционную вышивку, в том чис-
ле карельскую вышивку (преподаватель 
И.А. Власова);

– народный костюм и народные голов-
ные уборы, в том числе традиционный ко-
стюм и головные уборы Карелии (препода-
ватель А.В. Яковлева);

– традиционную текстильную куклу, 
в том числе карельские народные куклы; 
бисероплетение, в том числе традиционные 
карельские женские украшения из бисера 
(преподаватель Е.В. Птицына);

– историю декоративно-прикладного ис-
кусства, в том числе теорию декоративно-
прикладного искусства Карелии (препода-
ватель Е.В. Птицына); 

– деревообработку, в том числе из-
готовление карельских музыкальных ин-
струментов (преподаватели А.А. Талых, 
А.В. Орфинский);

– керамику, в том числе керамику Каре-
лии (преподаватель Е.Н. Тимофеева);

– творчество российских художников, в  
том числе художников Карелии (преподава-
тели О.К. Нилова, Б.О. Топурия, О.Д. Еро-
хина, М.В. Кошелев) и др.

Рабочие программы предметных дис-
циплин разрабатываются таким образом, 
чтобы будущие учителя могли не только 
изучать материал национально-региональ-
ной направленности, но и развивать инте-
рес к культурным традициям родного края 
и вместе с тем изучать многообразие дру-
гих культур. Универсальность и гибкость 
данного подхода позволяют не только углу-
биться в разнообразные предметные обла-
сти, но и интегрировать национально-реги-
ональный компонент, обогащая образова-
тельный процесс культурным содержанием, 
которое отражает многообразие народов 
России. Погружение в изучение природ-
ных особенностей родного края, изучение 
краеведения на занятиях предоставляет 
возможности обучающимся для создания 
собственных художественных работ, ис-
пользуя для этого местные темы, образы, 
природные ландшафты, достопримечатель-
ности. На кафедре регулярно организуют-
ся пленэры (преподаватели Б.О. Топурия, 
О.Д. Ерохина, М.В. Кошелев и др.), экспеди-
ции (преподаватели А.В. Яковлева, Т.А. Воло-
шина, И.А. Власова, Ю.М. Коросова и др.). 
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Наблюдение за реальным пейзажем помога-
ет лучше понять принципы линейной и воз-
душной перспективы, научиться передавать 
глубину и масштаб пространства. Разно-
образие природных оттенков воды, неба, 
леса, освещенных солнцем, дает возмож-
ность экспериментировать в работе с цве-
том и светом.

Проведенная работа показывает, что  
включение материала национально-реги-
онального компонента в рабочие програм-
мы предметных дисциплин вуза, социаль-
но-культурные проекты и педагогические 
мероприятия подчеркивает необходимость 
сохранения и переосмысления культурно-
го наследия в современных условиях, на-
правленных на изучение природных, соци-
окультурных и экономических особенно-
стей региона [12-14]. Это является важным 
шагом на пути к гармоничному развитию 
общества, сохранению культурного много-
образия нации, взращиванию подрастаю-
щего поколения, понимающего значимость 
и ценность культурных различий разных 
народов России. Следовательно, представ-
ляет возможности рассмотреть и исследо-
вать взаимосвязи между местными тради-
циями и общенациональными тенденциями 
в искусстве. Неотъемлемой частью процес-
са обучения будущего учителя на кафедре 
технологии изобразительного искусства 
и дизайна являются: организация и прове-
дение выставок работ студентов и препода-
вателей; мастер-классов и выездных меро-
приятий; посещение музеев и галерей, худо-
жественных мастерских и студий; встречи 
с художниками и мастерами прикладного 
искусства. Все вышеперечисленное помо-
гает студентам – будущим учителям при-
коснуться к разным видам искусства, найти 
новые идеи для творчества, способствует 
более глубокому усвоению материала, игра-
ет важную роль в стимулировании их твор-
ческой активности, повышении мотивации, 
развитии профессиональных компетенций. 
Студенты кафедры на постоянной основе 
посещают выставки, посвященные карель-
ской традиционной и современной куль-
туре, где они узнают об истории форми-
рования народов, живущих на территории 
Карелии, их традиционном образе жизни, 
занятиях, народных праздниках и обрядах, 
верованиях и фольклоре; знакомятся с пред-
метами быта, одеждой, орудиями труда, до-
машней утварью, произведениями традици-
онных промыслов Карелии. 

Хотелось бы отметить важность привле-
чения внимания к значимости сохранения 
культурного наследия для побуждения сту-
дентов к самостоятельным исследованиям 
и практической работе через проектную де-

ятельность [15]. Студенты кафедры систе-
матически разрабатывают и реализуют про-
екты, направленные на изучение культуры 
региона, что позволяет им применять свои 
знания в дальнейшей практической педаго-
гической деятельности. При этом проектная 
деятельность вносит новую динамику в об-
разовательный процесс вуза, стимулируя 
развитие креативности и индивидуально-
сти будущего учителя, а также способствует 
более глубокому овладению краеведческим 
материалом на практике. Студенты создают 
проекты педагогической направленности, 
которые включают разработку и реализа-
цию различных концепций. Каждый про-
ект становится уникальной возможностью 
для студентов выразить свои идеи и испы-
тать на практике разнообразные методы 
и технологии. В качестве примера приведем 
проекты, направленные на сохранение ху-
дожественных традиций Карелии, разрабо-
танные студентами 4 курса С.А. Лоймоевой 
и С.В. Коверской: «Свободно-кистевая ро-
спись Карелии» и «Ладога – моя Родина», 
которые были апробированы в общеобра-
зовательных школах (Специализированная 
школа искусств, Лицей № 13, Лицей № 40  
г. Петрозаводска и СОШ п. Ильинский Оло-
нецкого района). 

В рамках проекта «Свободно-кистевая 
роспись Карелии» студенты 5 курса про-
вели цикл уроков изобразительного искус-
ства в 5-х классах в вышеобозначенных 
школах. На уроках студенты познакомили 
школьников с историей зарождения и раз-
вития свободно-кистевой росписи Карелии, 
с особенностями композиции, орнамента 
и цветовых решений. Школьникам были 
продемонстрированы видеофрагменты, ил-
люстративный материал и примеры работ 
студентов, проведены интерактивные игры 
и викторина «Традиционная культура Каре-
лии». На практических уроках школьники 
изучили технологические приемы свобод-
но-кистевой росписи, упражнялись в ро-
списи основных орнаментальных мотивов 
(роза, тюльпан, ягодка, листья). В рамках 
проекта «Ладога – Родина моя» на уроках 
изобразительного искусства школьники 
5-6-х классов научились изображать карель-
скую природу, передавать особенности ланд-
шафта; освоили навыки работы на открытом 
воздухе, рисовали с натуры на выездном 
пленэре. В ходе посещения библиотеки об-
учающиеся познакомились с различными 
видами флоры и фауны Карелии, делали их 
зарисовки, а также узнали о возможностях 
сохранения природы. Студенты организова-
ли выставку «Мой край» и велопоход на Ла-
дожское озеро, посетили национальный му-
зей карелов-ливвиков, что вызвало силь-
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ный эмоциональный отклик и вдохновение 
для творчества. Успешные проекты продол-
жают реализовываться в процессе ежегод-
ной педагогической практики на 4 и 5 кур-
сах, где будущие учителя продолжают рабо-
ту по сохранению национальной культуры, 
в процессе самостоятельной практико-ори-
ентированной педагогической деятельно-
сти, проводя уроки технологии и изобрази-
тельного искусства в общеобразовательных 
школах. Студенты в ходе педагогической 
практики создают условия для погружения 
школьников в мир искусства, поддержания 
их интереса к изучению культурного насле-
дия страны и региона. Студенту – будуще-
му учителю предоставляется уникальная 
возможность видеть себя частью культуры, 
осознавая свою значимость и вклад в буду-
щее как региона, так и всей страны.

Заключение
Выделенные педагогические условия 

способствуют реализации национально-ре-
гионального компонента в профессиональ-
ной подготовке будущего учителя и играют 
важную роль в формировании понимания 
культурного наследия и уважения к разноо-
бразию традиций, в их укреплении и инте-
грации в мировое культурное пространство. 
Краеведческие, региональные составляющие 
при этом становятся мощным инструментом 
понимания роли культуры в жизни челове-
ка и общества, безграничного потенциала 
развития культуры своего региона и сопри-
частности к культурному наследию стра-
ны, помогают создавать поколение, способ-
ное не только гордиться своим наследием, 
но и активно участвовать в создании гармо-
ничного мира. Проведенная опытно-экспери-
ментальная работа позволяет будущему учи-
телю утвердиться в том, что он должен быть 
не только носителем национальной культу-
ры, но и наставником, который осознает ее 
важность в мировой системе и выступает по-
средником между различными культурами, 
осознавая, что интеграция регионального 
компонента призвана укрепить национальное 
самосознание в контексте интернациональ-
ного образования. Таким образом, учитель 
играет важную роль в воспитании будущих 
поколений, способных к взаимодействию 
в глобальном сообществе. В этом и заключа-
ется важная миссия учителя как наставника 
и хранителя традиций. 
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