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Проведен анализ компонентов этнокультурного потенциала в дополнительном образовании професси-
ональных образовательных организаций Московской области. Учитывались следующие его характеристики, 
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ность обучающихся к этносам и их культурам, наличие субъектов – носителей и трансляторов этнокультур, 
мотивация обучающихся к этнокультурной деятельности. Определен уровень этнокультурного потенциала, 
функции и принципы этнокультурной педагогической деятельности в дополнительном образовании профес-
сиональных образовательных организаций Московской области. Выявлена роль дополнительного образова-
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Цель исследования – выявление этно-
культурного потенциала дополнительного 
образования в профессиональных образо-
вательных организациях Московской об-
ласти. Методы исследования – включен-
ное наблюдение, анкетирование, опросы, 
анализ конкурных материалов. Результаты 
исследования – теоретическое обобщение 
принципов педагогической деятельно-
сти, реализация функций энокультурного 
потенциала в практике дополнительно-
го образования в профессиональных об-
разовательных организациях Московской 
области. Обсуждение результатов на педа-
гогических советах профессиональных об-
разовательных организаций, научно-прак-
тических конференциях, организуемых 
Министерством образования Московской 
области в период 2013–2015 гг. Выводы – 
профессиональные образовательные ор-
ганизации Московской области обладают 
средним уровнем этнокультурного потен-

циала в дополнительном образовании, ре-
ализуемом в отношении учащихся. 

Процесс реформирования системы 
современного образования, так или ина-
че, отражается на всех субъектах учеб-
но-воспитательной деятельности. Одним 
из таких субъектов является система го-
сударственных профессиональных об-
разовательных организаций, которые до 
недавнего времени представляли  ступень 
начального и среднего профессионального 
образования. Данные организации порой 
становятся единственными не только в на-
правлении профессиональной подготовки 
молодых людей, получающих рабочие про-
фессии, но в их воспитании. Как показыва-
ет практика, эти учреждения уместно рас-
сматривать действенным, определяющим 
и результативным институтом професси-
онального становления, воспитательного 
воздействия, формирования и развития со-
циальных свойств и личностных качеств 
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и будущего молодого работника и члена 
социума.

В современное профессиональное обра-
зование активно внедряется компетентност-
ный подход к подготовке молодых кадров. 
Это качество формируется в общекуль-
турных и профессиональных блоках дис-
циплин, дополняемых видами и формами 
внеучебной деятельности учащихся и пе-
дагогического коллектива, с привлечением 
ресурсов родителей и социума.

Специальным видом внеурочной де-
ятельности является дополнительное об-
разование, отличающееся от разовых 
мероприятий регулярностью и направ-
ленностью разностороннего обучения, 
организованного для удовлетворения ду-
ховных, творческих потребностей обучаю-
щихся. В системе этого вида образования 
пока еще недостаточно коллективов, объ-
единений, кружков, ориентированных на 
повышение этнокультурного образования 
молодежи. Основываясь на возрастных, 
социальных, этнических особенностях 
учащихся, в обозначенной системе про-
фессионального образования реализуются 
программы в рамках традиционных на-
правлений (военно-патриотический, нрав-
ственно-духовный, естественно-научный, 
творческий и др.). Но, проблемы формиро-
вания толерантных межнациональных от-
ношений, в большинстве случаев, остают-
ся за границами внимания педагогических 
коллективов, или имеют зачаточную сте-
пень развития. Анализ, проведенный нами 
в 126 государственных профессиональных 
образовательных организациях Москов-
ской области и 4 высших образовательных 
учреждениях (Дубна, Коломна, Орехово-
Зуево, Мытищи), показал, что лишь в 12 % 
имеют направление этнокультурного вос-
питания обучающихся.

В концепции воспитания жизнеспособ-
ного поколения отмечается: «Национальное 
чувство россиянина – это любовь к истори-
ческому облику и творчеству российской 
нации, вера в ее духовное призвание, воля 
к ее творческому расцвету; это система по-
ступков, вытекающих из этой любви, веры 
и воли, страстное желание ей служить, ут-
верждая ее равноправное место и роль сре-
ди других наций мира» [3]. Достижению 
обозначенных целей может способствовать 
дополнительное образование, осуществля-
емое с обучающимися в государственных 
профессиональных образовательных орга-
низациях, энтокультурный потенциал кото-
рых до конца еще не изучен.

Принято считать, что в систему профес-
сионального образования среднего специ-
ального звена подготовки идут подростки, 
чей социальный, образовательный, обще-
культурный уровень недостаточен, чтобы 
продолжать обучение в школе, которая 
предъявляет все более высокие требования 
к содержанию программ обучения, их ос-
воению и к самим учащимся. Как отмечают 
педагоги и сотрудники профессиональных 
образовательных организаций, это соот-
ветствует действительности (97 %). Посту-
пившие подростки и молодые люди имеют 
низкий уровень мотивации к обучению, ис-
каженную систему ценностей, проявления 
девиации, отсутствие конкретных интере-
сов и целей жизнедеятельности. Поэтому, 
с одной стороны, таких учащихся довольно 
сложно привлечь к участию в дополнитель-
ном образовании, с другой стороны, именно 
они остро нуждаются в нем, как средстве 
коррекции проявлений педагогической запу-
щенности, в том числе в направлениях меж-
культурных, межэтнических отношений. 

Основа для получения знаний о содер-
жании основных понятий, традиций, цен-
ностей культуры народов, истории развития 
межкультурных и межэтнических отноше-
ний формируется в условиях работы круж-
ковых, досуговых, спортивных, обществен-
ных объединениях училищ, колледжей, 
лицеев. 

Анализируя планы воспитательной ра-
боты государственных профессиональных 
образовательных организаций Московской 
области на протяжении 3 лет, автором вы-
явлен компонент этнокультурного вектора 
в учебно-воспитательной работе педаго-
гических коллективов с учащимися. Он 
начинает реализовываться еще на этапе 
планирования, переходя в практическое 
воплощение в праздничных, игровых про-
граммах, конкурсах и других формах. На-
пример, проведение общеучилищных ме-
роприятий с использованием форм встреч 
(с Клинскими краеведами «Клинская зем-
ля, гордимся мы историей твоей»), лекций 
по основам этнической и православной 
культуры, библиотечных уроков «История 
письменности у различных народов», вос-
питательные часы, посвященные тематике 
создания и развития территории Москов-
ской области «Моя родная земля – Под-
московье», конкурсов рисунков, плакатов 
«Национальные костюмы народов бывшего 
СССР» и другие.

Что же такое – этнокомпонент в вос-
питании подростков и молодежи и какова 
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его роль? Этнокомпонент представляет со-
бой содержание обучения и воспитания, 
в содержании которого происходит погру-
жение учащихся в мир русской культуры 
через краеведческий материал, язык, обы-
чаи и традиции быта [1]. Нами обозначены 
некоторые элементы этнокультурного по-
тенциала – наличие и использование в об-
учении и воспитании культурного наследия 
(материального, нематериального), осозна-
ние сопричастности обучающихся к этно-
сам и их культурам, наличие субъектов – 
носителей и трансляторов этнокультур, 
мотивация обучающихся к этнокультурной 
деятельности и другие. Компоненты, со-
ставляющие структуру этнокультурного 
потенциала, выполняют определенные 
педагогические функции: развивающую, 
социализирующую, информационную, 
образовательную, реабилитационную, ком-
муникативную и другие. Реализация функ-
ций позволяет намного шире представлять 
тематический охват в профессиональном 
и дополнительном образовании подрост-
ков и молодежи, демонстрировать и изучать 
уникальность культуры каждого этноса, 
создавать программы развития толерант-
ности в отношении представителей этни-
ческих культур, использование знаний, ре-
зультатов этнопедагогической деятельности 
в решение проблем создания и сохранения 
не только комфортного, толерантного кор-
поративного климата, но и трансляцию его 
в пространство социума.

Способами развития межкультурной 
грамотности и толерантности выступают: 
использование элементов этнической иден-
тичности (кулинарной, религиозной, языко-
вой, семиотической и т.д.) в межсубъектных, 
межгрупповых контактах, демонстрация 
образцов отношений в межнациональных 
семьях, развитии территориальных связей, 
создание позитивного имиджа в отношении 
этносов и их культур. Мы не ограничиваемся 
совокупностью этносов, которые наполняют 
территорию России, поскольку современные 
реалии выдвигают требования глобального 
характера (усиление миграции народов, раз-
витие межгосударственных связей и др.).

Одной из задач государственных про-
фессиональных образовательных органи-
заций Московской области в дополнитель-
ном образовании подростков и молодежи 
является повышение самосознания моло-
дых людей в отношении региона их места 
проживания, который насыщен истори-
ко-культурным потенциалом, этническим 
своеобразием и его проявлением. Отрадно, 

что в мероприятиях, проводимых в госу-
дарственных профессиональных образова-
тельных организаций Московской области, 
активно используется этот потенциал. На-
пример, проведение экскурсий (в том числе 
виртуальных) по святыням и примечатель-
ным местам Клинской земли, экскурсии 
в городской краеведческий музей, книжная 
выставка «Моя Родина – Россия», празд-
ник масленицы, классные часы «Долго-
прудному – 55 лет», психологическая игра 
«Планета толерантности», встреча-тренинг 
«Азбука толерантности» на тему «Позволь 
другим быть другими», день открытых две-
рей с участием ветеранов ВОВ конкурс хо-
рового пения «Гимн России», День знаний 
«Уроки родного края», «Мой город Королев 
в космос устремлённый», классный час на 
тему «21 сентября 1380 г. день победы рус-
ских полков под командованием Великого 
князя Дмитрия Донского над монголо-тата-
рами в Куликовской битве», литературная 
гостиная «200 лет со дня основания Цар-
скосельского лицея», народно-творческие 
ярмарки и многие другие, в которых ис-
пользованы знания народов в отраслях жиз-
недеятельности социума.

Авторы Паникарова С.В. и Анжигано-
ва Л.В. выделяют также такие «функции 
этнокультурного потенциала: системообра-
зующая (дополняя друг друга, структур-
ные элементы этнокультурного потенциала 
связаны и взаимозависимы); интегрирую-
щая (создается целостное региональное со-
общество, поликультурность способствует 
возникновению синергетического эффек-
та); распределяющая (информация и знание 
передаются и приносят выгоды носителям); 
инновационная (формируются неотрадици-
оналистские формы социокультурной дея-
тельности, привлекательные для различных 
групп потребителей (акторов националь-
ного возрождения и туристов своей «но-
визной»)» [8]. С ними можно согласиться 
и рекомендовать к учету в дополнительном 
образовании подростков и молодежи.

Основа культурной идентичности лич-
ности учащегося проявляется в ее приня-
тии, соотнесении себя как представителя 
того или иного народа, этногруппы, в кото-
рой он родился, воспитывался в ее культуре, 
элементы которой он впитывает через свое 
сознание, наблюдение за укладом жизни 
этносоциума, путем участия в празднич-
ных действах, обрядах, ритуалах, осваивая 
и развивая речевые конструкции родного 
языка в условиях профессионального обу-
чения и его среды.
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Ориентация на гламурный образ жиз-

ни, ее технократизация, урбанизация, от-
сутствие единой национальной системы 
ценностей погружают подрастающее поко-
ление в пространство масскультуры, уводя 
познавательные интересы и потребности 
молодого человека далеко от истинно на-
родных духовных и материальных ценно-
стей, заставляя «глотать» низкопробные, 
дешевые и примитивные продукты шоу-
бизнеса, моды, макулатурной литературы, 
пропагандирующие насилие, разврат, при-
оритет материального благополучия, неува-
жение к законам.

Этническая культура – это не обраще-
ние к лаптям, хороводам и пословицам. Она 
имеет историческое лицо, которое очевидно 
проявляется в жанрах, стилях, атрибутике. 
Но совершенно скрыт ее современный об-
раз. Тем не менее, он существует и, в первую 
очередь, в системе дополнительного образо-
вания. Задача дополнительного образования 
в системе профессиональных образователь-
ных организаций – помощь учащимся, бу-
дущим профессионалам и членам социума, 
определиться в жизненном поиске, соотне-
сти себя с культурой этноса и территории 
проживания. Помощником в этом является 
педагог – руководитель кружка, творческого 
или спортивного объединения, технической 
секции. Учитывая специфику дополнитель-
ного образования, где пока нет образователь-
ного стандарта, но есть четко очерченные 
реализуемые социально-культурные цели, 
есть тематическая свобода, выбор действий, 
средств, форм, методик, программ. Сегодня 
наиболее остро стоит задача – в условиях 
активной миграции народов предоставить 
подросткам и молодым людям возможность 
погрузиться в интереснейший мир культуры 
своего народа, понять и по достоинству оце-
нить его. Иначе теряются корни народной 
культуры в сознании растущей личности. 
Такие печальные примеры уже имеются. 
Так, по результатам опроса молодых людей, 
обучающихся в системе высшего професси-
онального образования, отмечено, что 17 % 
представителей национальных групп (буря-
ты, калмыки, чуваши, тывинцы и др.) не зна-
ют национального языка, традиций, обычаев, 
ценностей своего народа, что, к сожалению, 
мотивируется родителями, которые не видят 
необходимости в наличии этих знаний).

Проводя мониторинговое исследование 
в одной из профессиональных организаций 
Московской области, мы определили, что 
среди коллективов дополнительного обра-
зования особой популярностью пользуются 

музыкально ориентированные (вокальные, 
танцевальные, инструментальные), а также 
прикладные (лозоплетение, театры моды 
с этническими элементами, корнепласти-
ка, поисковые). Но не хватает, по мнению 
учащихся, коллективов двигательной на-
правленности (например, игровой деятель-
ности – русских народных игр). 

Изучая вектор развития направлений 
краеведения в профессиональных органи-
зациях, который напрямую или косвенно 
затрагивает этнокультурную тематику, мы 
отметили медленный, но устойчивый рост 
интереса педагогических коллективов и уча-
щихся к видам музейной и краеведческой 
деятельности, появлению содержательных 
образовательных программ, насыщенных 
этнокультурной тематикой. В планах вос-
питательной работы регулярно включают-
ся экскурсионные формы взаимодействий 
с краеведческими музеями, причем не толь-
ко местности, где находится та или иная про-
фессиональная организация, но и соседних 
территорий Московской области. 

Современный облик народной культуры 
и ее состояние остаются пока предметом из-
учения исследователей, практики же нахо-
дятся в позиции пассивности. Как отмечает 
Стрельцова Е.Ю. «число «белых пятен» по 
этой проблематике все еще остается до-
вольно большим. К ним, несомненно, отно-
сятся многочисленные вопросы, связанные 
с изучением самой науки о народном твор-
честве, ее становлении, развитии, основных 
закономерностях и условиях успешного 
формирования» [5].

Проблемой выступает понимание и ин-
терпретация педагогическими коллектива-
ми сущности и содержания современной 
народной культуры, определении ее черт, 
характера, признаков, видов и жанров, 
оформление и использование в практике 
дополнительного образования подростков 
в системе данной ступени образования, име-
ющей свои особенности Для этого потребу-
ется не просто знания, но и педагогическое 
мастерство. Оно проявляется в нахождении 
таких форм, методов, эмоциональных выра-
жений, которые рождают искру в сознании 
учащихся, позволяют появиться мотивации 
«хочу это знать, хочу это сделать».

Таким образом, мы сталкиваемся с та-
кими проблемами, присутствующими в эт-
нопедагогической практике, как:

– недостаточность понимания, опреде-
ления педагогами черт и особенностей со-
держания традиционной и современной на-
родной культуры;
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– невысокий уровень умения тиражи-

рования этого понимания в среду учащихся 
для осознания и использования ее этнокуль-
турного потенциала в личностной жизни 
и жизни социума;

– слабость в переработке учащимися 
исторических основ народной культуры 
и создание ее новых видов и образцов.

В рамках проводимого исследования об-
учающимся профессиональных образова-
тельных организаций Московской области 
было предложено анкетирование. На один из 
заданных вопросов «Как Вы ощущаете себя 
сопричастным к Вашей национальности и ее 
культуре» учащиеся коллективов дополни-
тельного образования (84 чел., 100 %) отве-
тили следующим образом: «никак не ощу-
щаю» – 31 чел., (36,9 %), «знаю, что я русский 
(украинец, белорусс, татарин, чуваш и др.), 
но культуру народа знаю плохо» – 48 чел. 
(57,1 %), «люблю свой народ и поддерживаю 
его культуру» – 5 чел., (6 %). Результаты по-
лучились не утешительные. На вопрос «Что 
Вы предпринимаете, чтобы глубже познать 
культуру народа, к которому Вы принадлежи-
те?» учащиеся ответили так: «надо изучать 
традиции народа и их внедрять в жизнедея-
тельность своей семьи» – 63 чел. (75 %), «не 
стоит ее изучать, так как мы современные 
урбанизированные люди» – 17 чел. (20 %), 
«не знаю, как развивать в себе этническую 
культуру» – 4 чел. (5 %). Ответы свидетель-
ствуют о наличии мотивации у обучающихся 
к познанию и развитию в себе элементов эт-
нокультуры. Задача педагогов – поддерживать 
эту мотивацию научить подростков и моло-
дежь впитывать ее элементы и транслировать 
полученные знания, умения в среду профес-
сиональной организации и социума.

Таким образом, основываясь на обще-
педагогических и этнопедагогических 

принципах (природосообразности, уни-
кальности, интеграции, тиражируемости, 
сохранения, развития и дополнения, со-
временности), дополнительное образова-
ние становится помощником, партнером 
системы профессионального образования 
в обучении и воспитании, развитии основ 
этнической культуры молодых граждан, 
способных отражать совокупность компе-
тенций в профессиональной и социальной 
деятельности. Проведенное исследование 
дало возможность определить средства, ко-
торыми располагает система дополнитель-
ного образования в профессиональных об-
разовательных организациях Московской 
области, методические подходы к реали-
зации программ, получить статистические 
и качественные срезы, данные которых 
подлежат дальнейшему изучению пробле-
мы, позволят технологически обеспечить 
совершенствование ее потенциала.
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