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Представлен анализ научных представлений о сущности народной культуры и её педагогическом по-
тенциале. На основе анализа основных направлений деятельности государства по сохранению и развитию 
традиционной народной культуры на федеральном и региональном уровнях автор обосновывает необхо-
димость развития этнокультурной компетентности молодежи с целью духовно-нравственного воспитания 
граждан РФ и этнокультурного развития регионов.
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В современном обществе на первое ме-
сто вышло определение личности как компе-
тентной или некомпетентной, способной или 
неспособной выполнять профессиональ-
ные обязанности творчески. Для подготов-
ки разработчиков этнокультурных проектов 
важное значение имеет определение объема 
знаний и умений, создание модели педагоги-
ческой и этнокультурной компетентности.

В связи с тем, что аспекты этнокуль-
турной деятельности в социокультурной 
среде региона рассматриваются как осо-
бые виды деятельности, методологию дан-
ного исследования определяют положе-
ния деятельностного подхода (М.Я. Басов, 
Э.В. Ильенков, М.С Каган, А.Н. Леонтьев, 
СЛ. Рубинштейн и др.).

Метод моделирования (В.Г. Виненко, 
Б.А. Глинский, Б.С. Грязнов, Л.М. Фрид-
ман, В.А. Штофф и др.) служит средством 
построения моделей, демонстрирующих 
компоненты этнокультурной компетентно-
сти разработчиков проектов.

Этнокультурная компетентность пред-
ставляется как субъектный параметр де-
ятельности педагога. Этнокультурно-
компетентная личность (как результат 
функционирования системы образования) – 
владеет не только этнокультурными знания-
ми, профессионализмом, высокими мораль-
ными качествами, но и способна адекватно 
действовать в соответствующих ситуациях, 
используя эти знания, способна взять ответ-
ственность за собственную этнокультурную 
деятельность.

Структурными компонентами этнокуль-
турной компетентности в ходе исследова-
ния были выделены:

 Личностно-гуманитарная направлен-
ность этнокультурной деятельности.

 Системное восприятие этнокультур-
ной реальности и системная этнокультур-
ная деятельность в ней, что обеспечивает 
возможность целостного, структурирован-
ного видения логики этнокультурных мо-
ментов педагогического процесса, понима-
ния тенденций и закономерностей развития 
системы стратегического проектирования 
этнокультурного развития регионов.

 Умение интегрировать чужой опыт 
(способность соотносить собственную 
этнокультурную деятельность с тем, что 
разработано на уровне отечественной и 
мировой этнокультуры; формировать ин-
новационный опыт, обобщать и передавать 
другим).

 Креативность как способ бытия в эт-
нокультуре (желание и умение создавать 
новую этнокультурную реальность на уров-
не целей, содержания, технологий и др.).

 Способность к рефлексии (сознание, 
мысли, раздумия над собственными по-
ступками и др.).

При этом все составляющие этнокуль-
турной компетентности взаимосвязаны 
и создают сложную структуру, которая и 
определяет личностно-деятельностную ха-
рактеристику личности.

Таким образом, этнокультурная компе-
тентность проявляется и может быть оце-
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нена только в процессе этнокультурной 
деятельности. Как свидетельствует опыт 
автора, выделенные в процессе исследо-
вания компоненты этнокультурной компе-
тентности возможно сформировать на до-
статочном уровне при помощи разных форм 
обучения и участия в запланированных со-
циокультурных мероприятиях.

Массовые формы повышения этнокуль-
турной компетентности работников культу-
ры, педагогов – это конференции, выставки, 
школы. 

Н.С. Розов (1993), изучая професси-
ональную компетентность, включает в 
ее содержание проблемно-практический; 
смысловой и ценностный аспекты. Автор 
разграничивает профессиональную и обще-
культурную компетентность, выделяя в ней 
такие сферы, как экологическую, социаль-
ную, гуманитарную, эстетическую, комму-
никативную и хозяйственную.

Б.С. Гершунский (1998) обращает вни-
мание на то, что профессиональная ком-
петентность есть уровень профессиональ-
ного образования, опыт, индивидуальные 
способности педагога, его мотивированное 
стремление к непрерывному самообразова-
нию и самовоспитанию, творчество и от-
ветственное отношение к делу.

Этнокультурная компетентность, как 
часть профессиональной компетентности, 
не являлась объектом пристального вни-
мания современной профессиональной пе-
дагогики. Следовательно, нам необходимо 
хотя бы схематично рассмотреть это поня-
тие, связав его изучение с родственными 
понятиями: «культурная компетентность», 
«этнопедагогическая культура», «этнопеда-
гогическая компетентность» и др.

Впервые внимание на «культурную ком-
петентность» личности обратил А.Я. Фли-
ер. Известный культуролог определяет ее 
как достаточную степень социализирован-
ности и инкультурированности индивида, 
позволяющей ему свободно понимать, ис-
пользовать и вариативно интерпретировать 
всю сумму обыденных (неспециализиро-
ванных) и специализированных знаний, 
составляющих норму общесоциальной 
эрудированности человека в данной среде, 
сумму правил, образцов, законов, обычаев 
и запретов и т.п. А.Я. Флиер в структуре 
культурной компетентности личности вы-
делил следующие компоненты: отношение 
к институциональным нормам социальной 
организации; отношение к конвенциональ-
ным нормам социальной и культурной ре-
гуляции; отношение к кратковременным, 
но остроактуальным образцам социальной 
престижности: моде, имиджу, символам, 
социальным статусам, интеллектуальным и 

эстетическим течениям и т.п.; уровень пол-
ноты и свободы владения языками социаль-
ной коммуникации.

Опираясь на теоретические исследова-
ния А.Я. Флиера, Т.К. Солодухина делает 
предположение, что культурная компе-
тентность личности выражает степень ее 
знакомства с социальным опытом нации, 
нормами межчеловеческих отношений и 
оценочными иерархиями, выработанными 
этим опытом. В первую очередь сюда сле-
дует отнести опыт этнической педагогики. 
Г.Н. Волков (1999) ввел в научный лексикон 
понятие «педагогическая культура народа», 
определяя ее как сферу материальной и ду-
ховной культуры народа, непосредственно 
связанную с воспитанием детей.

В.А. Николаев (1998) вводит термин 
«этнопедагогическая культура», как «соци-
ально-педагогический феномен, характери-
зующий меру освоения традиционной пе-
дагогической культуры народа, понимание 
воспитательной сущности ее ценностей, 
их адекватного использования в совре-
менной практике обучения и воспитания». 
М.Г. Харитонов (1999) расширил понятие 
«этнопедагогическая культура» за счет вве-
дения термина «этнопедагогическая компе-
тентность». Этнопедагогическая культура 
предполагает владение педагогом системой 
знаний, лежащих в основе осуществления 
процесса обучения на основе традиционной 
педагогической культуры, в соответствии с 
современными гуманистическими ориен-
тациями. Автор выделяет этнопедагогиче-
скую образованность и этнопедагогический 
кругозор педагога, т.е. осведомленность его 
в наиболее актуальных проблемах обучения 
учащихся; этнопедагогическое мышление, 
отражающее определенный стиль мыш-
ления, ориентированный на отыскивание 
путей оптимальной организации процесса 
обучения учащихся с использованием на-
родного опыта воспитания, а также этнопе-
дагогический опыт, т.е. умение принимать 
этнопедагогически грамотные решения. В 
связи с чем, этнопедагогическая компетент-
ность педагога включает знание:

‒целей обучения учебным предметам 
на основе традиционной педагогической 
культуры, их конкретного наполнения и 
приоритетности в современных условиях;

‒психологических механизмов владения 
этнопедагогическими знаниями и способами 
их использования в процессе обучения;

‒этнопедагогических понятий и факторов;
‒критериев оценки дидактической и 

развивающей ценности различного этно-
педагогического содержания; наиболее ти-
пичных способов работы с различным этно-
педагогическим содержанием;
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‒эффективных способов обучения 

традиционной педагогической культуре 
(инструментария, организационных форм 
обу чения и контроля) различных катего-
рий учащихся, дифференцированных как 
по уровню обучаемости, так и по характеру 
познавательных интересов;

‒представленное понятие Солодухи-
на Т.К. дополняет личностным компонен-
том отношения преподавателя к феномену 
этнической культуры, испытывающим вы-
сокий уровень комфортности при передаче 
ее феноменологических смыслов и тради-
ций детям.

Таким образом, «этнокультурная компе-
тентность» рассматривается как интегри-
рованное качество личности, характери-
зующее степень усвоения организатором 
художественной культуры народа, теоре-
тическую и практическую готовность к 
трансляции ее ценностей, интеграции идей 
этнопедагогики и современной педагоги-
ческой теории в этнокультурном станов-
лении и развитии школьников, воспитании 
культуры толерантного отношения к по-
лиэтническому окружению.

Формирование этнокультурной компе-
тентности педагогов обусловливается про-
цессом, в котором происходит преобразо-
вание внутренней сущности педагога через 
познавательную, духовно-практическую 
деятельность, основанную на системе цен-
ностных ориентаций традиционной культу-
ры, соответствующих природосообразному 
развитию всех сфер личности: когнитив-
ной, нравственно-волевой, деятельностной, 
эмоциональной.

Уровень сформированности этнокуль-
турной компетентности педагогов зависит 
от социально-культурных и психолого-пе-
дагогических предпосылок, под которыми 
понимается готовность педагогов к профес-
сиональной деятельности по приобщению 
населения региона к социальному проекти-
рованию этнокультурного развития регио-
на. Такая готовность характеризуется, пре-
жде всего, сформированными личностными 
структурами, знанием традиционной куль-
туры народа и закономерностей этнокуль-
турного развития, освоением этнопедагоги-
ческого опыта, творческим отношением к 
этнообразовательному проектированию.

Теоретическая подготовка педагогов в 
области этнокультурного проектирования 
проводилась по программе И.П. Гладили-
ной, Г.М. Королевой «Этнокультурная под-
готовка организатора сетевого взаимодей-
ствия».

На педагогических форумах, которые 
проходят в Национальной Системе «Ин-
теграция» в рамках Всероссийских фе-

стивалей и конференций, автором было 
проведено ряд педагогических выставок. 
Педагогические выставки – это форма про-
паганды и внедрения прогрессивного опы-
та этнокультурной деятельности. Тематика 
экспозиций предусматривала презентацию 
наиболее эффективных подходов к орга-
низации стратегического проектирования 
этнокультурного развития регионов. Среди 
наиболее интересных выставок – «Форми-
рование духовности личности на основе 
народной культуры» (Краснодарский край, 
г. Горячий Ключ).

Групповые формы повышения квалифи-
кации – семинар, тренинг, презентация.

Главная цель семинаров – проведение 
двустороннего диалога, т.е. обеспечение 
обратной связи, что позволяет постоянно 
поддерживать профессиональный интерес 
и внимание участников.

Эффективной формой является цикл 
этнокультурных тренингов, целью которых 
предусмотрено:
Активизировать знания слушателей 

по теоретическим основам этнопедагогики.
Расширить знание о практической 

реализации интерактивных технологий в 
стратегическом проектировании этнокуль-
турного развития регионов.
Создать условия для генерирования и 

развития творческих идей для стратегиче-
ского проектирования этнокультурного раз-
вития регионов.
Сформировать управленческие навы-

ки, необходимые для организации стратеги-
ческого проектирования.

Презентации – официальное представ-
ление чего-нибудь нового, недавно создан-
ного. В этнокультурной среде, на сайте Фон-
да Развития Регионов были представлены 
презентации результатов этнокультурных 
проектов с целью привлечения внимания 
участников стратегического проектирова-
ния к своему опыту.

Индивидуальные формы повышения эт-
нокультурной компетентности: творческий 
отчёт, самообразования, этнокультурное 
консультирование, контрольный диалог и 
др. Индивидуальные формы работы преду-
сматривают реализацию способности лич-
ности к непрерывному образованию на про-
тяжении всей жизни.

Контрольные диалоги – относительно 
новая организационно-педагогическая фор-
ма деятельности в повышении компетент-
ности специалистов. Контрольный диалог 
является способом получения обратной 
информации по этнопедагогическим про-
цессам в образовательных учреждениях; 
обучает педагогов, как создавать команду 
единомышленников, соединяя творчество 
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и рационализм каждого члена коллекти-
ва. С другой стороны, контрольный диа-
лог представляет возможность определить 
эффективность управленческой деятель-
ности в этнокультурном проектировании: 
оптимальности используемых форм, мето-
дов, средств; перспективности и значимо-
сти цели этнопедагогических мероприятий 
и этнокультурного проектирования и др. 
Цель проведения контрольных диалогов – 
проверка соответствия этнопедагогических 
процессов приоритетным направлением эт-
нокультурного развития региона. 

Использование интерактивных техно-
логий повышения этнокультурной компе-
тентности организаторов этнокультурного 
проектирования требует такой организа-
ции обучения, при котором решаются кон-
кретные практические задачи. Решая их, 
слушатель получает специальные навыки 
и знания, ответы на которые невозможно 
найти в педагогической литературе. Таким 
образом, этнокультурная компетентность – 
многофакторное и многокомпетентное яв-
ление, которое репрезентировано своим 
понятийно-терминологическим аппаратом, 
опираясь на знания разных отраслей наук – 
философии, социологии, психологии, куль-
турологии, педагогики.

Понятие «этнокультурная компетент-
ность» – сложное индивидуально-професси-
ональное образование, которое интегрирует 
в себе профессиональные теоретические 
знания, практические умения, навыки, эт-
нокультурные ценности и сознательный 
выбор моделей поведения. Компетентность 

организатора этнокультурного проектиро-
вания репрезентирует стремление и способ-
ность реализовать свой потенциал (знания, 
умения, личностные качества) во время эт-
нопедагогической деятельности, осознавая 
социально-культурную значимость и лич-
ную ответственность за результаты своей 
деятельности и необходимость её постоян-
ного совершенствования.
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