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Аннотация. В статье представлен белорусский опыт этнопедагогической подго-

товки будущих специалистов социальной сферы на примере Витебского региона. 
Определены  организационно-педагогические условия, способствующие форми-
рованию профессиональных компетенций будущих специалистов социальной 
сферы для работы в поликультурном социуме. Именно они являются определяю-
щими для высшего учебного заведения, являющегося центром подготовки специ-
алистов социальной сферы в регионе. Представлены компоненты этнопедагоги-

ческой модели формирования профессиональной компетентности будущих спе-
циалистов социальной сферы для работы в поликультурном социуме, в частности, 
компетентностный, социальный, социально-психологический и этнопедагогиче-
ский блоки. Показаны результаты операционализации ключевого параметра и 
выход на авторские методики. Представлены результаты исследования степени 
этничности личности, отношения будущих специалистов социальной сферы к 
традиционным этнопедагогическим ценностям, а также готовности и возможно-

стей осуществления профессиональной деятельности с клиентами-
представителями других наций и культур. Обосновано создание факультатив-
ной дисциплины «Этнопедагогические основы профессиональной деятельно-
сти», представлены ее цели и задачи, а также перечень формируемых умений и 
навыков. 
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tional and pedagogical conditions that contribute to the formation of professional com-
petencies of future specialists in the social sphere for work in a multicultural society are 
determined. It is they who are decisive for a higher educational institution, which is the 
center for training social specialists in the region. The components of the ethnopedagog-
ical model of the formation of professional competence of future specialists in the social 
sphere for work in a multicultural society are presented, in particular, competence-
based, social, socio-psychological and ethnopedagogical blocks. The results of opera-
tionalization of the key parameter and access to the author's methods are shown. The 
results of the study of the degree of ethnicity of the individual, the attitude of future spe-
cialists in the social sphere to traditional ethnopedagogical values, as well as the readi-
ness and possibilities of carrying out professional activities with clients from other na-
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Учреждение образования «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова» является региональным центром подготовки специалистов соци-
альной сферы, в частности, будущих педагогов социальных для учреждений си-
стемы образования и специалистов по социальной работе (для обеспечения по-
требностей системы социальной защиты). Специальность «Социальная работа» 
предусматривает одну из следующих специализаций: социально-
психологическая, социально-педагогическая либо социально-экономическая дея-
тельность, – которая  расширяет возможности трудоустройства специалистов в 
учреждения образования педагогами-психологами либо педагогами социальны-
ми, либо специалистами-экономистами в учреждения и организации системы со-
циальной защиты. 

Компетентностный подход к подготовке специалистов социальной сферы 
предполагает формирование ряда академических, социально-личностных и про-
фессиональных компетенций [1]. Однако мы полагаем, что следует в процессе та-
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кой подготовки учитывать специфику региона, к которой мы относим не столько 
ведущие виды хозяйственной деятельности и производства, сколько менталитет 
и социальные ценности его жителей, являющихся клиентами учреждений соци-
альной сферы, родителей и / или других законных представителей обучающихся 
в учреждениях системы образования.  

Современное социальное пространство Республики Беларусь и ее регионов 
представляют собой особый поликультурном социум, в состав которого входят 
представители различных этнических групп и народов, этнолингвистических, эт-
носоциальных и конфессиональных сообществ, городской и сельской субкультур, 
различных социально-экономических слоев населения. Понятие «поликультур-
ный социум» рассматривается нами в качестве определенного географического и 
социального пространства, в котором совместно проживают и осуществляют 
коммуникацию представители разной этнолингвистический, религиозной и со-
циально-экономической принадлежности. Поэтому необходимым в условиях 
высшего учебного заведения, являющегося центром подготовки специалистов 
социальной сферы в регионе, будет  создание организационно-педагогических 
условий, способствующие формированию профессиональных компетенций буду-
щих специалистов социальной сферы для работы в поликультурном социуме: 

1) выстраивание содержательно-информационного обеспечения индивиду-
ализации профессионального становления будущего специалиста с учетом его 
ментальности (принадлежности к определенной национальности, народности 
или этнической группы) и этнорегиональных особенностей (учет пограничья, 
специфики национальностей и этнических групп, представители которых прожи-
вают на данной территории), с учетом принципа поликультурности (умения под-
строиться под ментальные особенности потребителей услуг), социального заказа 
и требований стандарта в профессиональной подготовке специалистов социаль-
ной сферы, особенностей информационного и технологического развития обра-
зовательной среды; 

2) учет конкретно-исторической и социально-педагогической ситуации об-
щественного развития региона и возможностей его социальной среды, нацио-
нальных, региональных и исторических особенностей осуществления профессио-
нальной деятельности в социальной сфере; 

3) привлечение студентов к разнообразной деятельности, которая преду-
сматривает развитие коммуникативных навыков в поликультурном социуме, с 
целью формирования их профессиональных и социально-личностных компетен-
ций (для специалистов социальной сферы таковой может стать волонтерская де-
ятельность); 

4) обеспечение реализации индивидуального профессионального становле-
ния будущих специалистов социальной сферы в процессе социально-культурной 
и творческой деятельности, во время учебных и производственных практик, под-
готовки курсовых и дипломных работ с учетом их ментальности, творческих и 
научных интересов; 

5) оптимизация реализации профессионального становления будущих спе-
циалистов социальной сферы в поликультурной среде вуза на уровне разработки 
и реализации концепций, региональных и международных программ и проектов. 

Учитывая вышеуказанные организационно-педагогические условия, а также 
опираясь на опорой на компетентностный, аксиологический и личностно ориен-
тированный подход, нами была разработана и апробирована (частично)   этнопе-
дагогическая модель формирования профессиональной компетентности будущих 
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специалистов социальной сферы для работы в поликультурном социуме. К струк-
турным компонентам мы относим цель, содержание, условия, способы процесса 
подготовки будущих специалистов социальной сферы к профессиональной дея-
тельности в условиях вуза и средства реализации. Функциональными компонен-
тами этнопедагогической модели являются планирование, организация, мотива-
ция, контроль, коммуникация. Функциональные компоненты отражают педаго-
гический процесс в действии, изменении, с определением логики его развития.  

Согласно разработкам К.Ю. Поспеева, нами были выдвинуты вышеуказан-
ные организационно-педагогические условия со следующим содержанием: креа-
тивная среда; диалогическое взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса; учет индивидуально-психологических свойств личности студентов [2, с.13]. 

Исходным положением для выделения первого психолого-педагогического 
условия – креативной среды, способствующей расширению коммуникативно-
поведенческого репертуара, стимулирующего мотивацию достижения успеха – 
являются идеи В.П. Ильина [3], Е.Н. Князевой [4]. 

Второе условие – диалогическое взаимодействие субъектов образовательно-
го процесса – базируется на идеях М.М. Бахтина [цит. по: 5], В.А. Кан-Калика [6], 
Г.П. Щедровицкого [7]. 

В работах М.М. Бахтина в качестве продуктивных идей считается диалог как 
отношения в своеобразном продукте культуры. Для нас в понимании М.М. Бахти-
ным диалога значимым является представление о «третьем смысле». У М.К. Ма-
мардашвили значимым для нас является концепция соучастия знаний, простран-
ства преобразований, представления о содержательном характере коммуникации. 
Г.П. Щедровицкий выдвигает идею о коммуникативном характере смысла и со-
держания деятельности. 

Коммуникация через диалог в профессионально-коммуникативной деятель-
ности студентов рассматривается в качестве условия реализации субъект-
субъектных отношений между участниками образовательного процесса [8, с.87]. 

Эффективность третьего педагогического условия – учета индивидуально-
психологических особенностей личности студента – определялось на основе ис-
следований А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. Формирование и дина-
мика профессионально-коммуникативного поведения и этнопедагогического со-
знания студентов вузов – будущих специалистов социальной сферы – зависит от 
таких факторов, как, с одной стороны, образование, мироощущение, с другой, от 
индивидуально-психологических свойств личности. Все это находит свое отраже-
ние в поведении студента. При формировании профессионально-
коммуникативной и этнопедагогической компетентности необходимо учитывать 
такие качества личности студентов, как наличие познавательной мотивации, 
уровень коммуникативных склонностей, общий уровень общительности, умение 
слушать в ситуации диалога, внимательность и чувствительность по отношению 
к другим людям, определенный стиль взаимодействия. 

Так, результатом формирования профессионально-коммуникативной и эт-
нопедагогической компетентности у будущих специалистов социальной сферы в 
условиях вуза является положительная динамика в формировании качества: дви-
жение от элементарного уровня владения профессионально-коммуникативной и 
этнопедагогической компетентностью к профессиональному через переходный 
этап, что характеризуется в большей степени количественными показателями в 
овладении компетентностью, чем качественными. 

Рассматривая этнопедагогическую модель с функциональной стороны, сле-
дует отметить, что в стенах вуза будущий специалист социальной сферы получает 
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основы профессиональной компетентности как совокупности знаний и умений, 
определяющих результативность труда; как объема навыков выполнения задачи; 
как комбинации личностных качеств и свойств; как комплекса знаний и профес-
сионально значимых качеств личности; как вектора профессионализации; как 
единства теоретической и практической готовности к работе; как способности 
осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности. 

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, логичным видится выход на мо-
дель формирования профессиональных компетенций будущих специалистов со-
циальной сферы для работы в поликультурном социуме, основными структурны-
ми компонентами которой являются: 

- компетентностный блок, включающий знаниевый компонент (уровень 
профессиональных знаний и общепрофессиональной сформированности лично-
сти), коммуникативный компонент (обмен информацией, взаимодействие, взаи-
мопонимание), профессионально-деятельностный компонент (формирование 
профессиональных компетенций); 

- социальный блок, включающий коммуникативно-адаптационный компо-
нент (умение наладить эффективное общение с представителями различных со-
циальных групп, поддерживать разговор, вызвать доверие, умение конструиро-
вать продуктивный диалог, обеспечивать конфиденциальность и анонимность 
полученной информации), ментально-адаптационный компонент (умение распо-
знать ментальные особенности потребителя услуг и подстроиться под них); 

- социально-психологический блок, содержащий здоровьесберегающий ком-
понент (знания и умения, в том числе этнопедагогические, по основам сохранения 
здоровья), индивидуально-личностный компонент (личностно ориентированная 
научная и воспитательная работа со студентами, индивидуальное личностное 
развитие с учетом специфики микросоциума будущего специалиста, его менталь-
ности и предварительного социального опыта); 

- этнопедагогический блок, включающий этносоциальный компонент (пред-
ставления о своей культуре, менталитете, традициях), этносозидательный ком-
понент (этнокомпетенции, необходимые в будущей профессиональной деятель-
ности при оказании услуг), этнознаниевый компонент (знания практических ос-
нов этнопедагогики). 

Таким образом, выход на реализацию вышеупомянутой модели подразуме-
вает качественный пересмотр программ ряда учебных дисциплин в сторону 
включения в лекционные курсы информации с учетом специфики профессио-
нальной подготовки, компонентов модели и планы семинарских занятий заданий, 
практикумов, ситуаций, кейсов, пересмотр и доработку программ учебных и про-
изводственных практик, разработку соответствующих практикоориентирован-
ных спецкурсов и ряда этнодиагностик, поскольку это будет способствовать фор-
мированию профессиональных, социально-личностных компетенций, этнокомпе-
тенций будущих специалистов социальной сферы для работы в поликультурном 
социуме. 

Становление будущего специалиста социальной сферы происходит во взаи-
мосвязи с его личностным развитием, так как в стенах вуза студент «шлифует» 
черты своего характера в соответствии с будущей профессией, «программирует» 
поведение в зависимости от конкретных ситуаций, находя идеальные алгоритмы, 
определяет стиль взаимоотношений с другими людьми. Такое личностное разви-
тие осуществляется в соответствии с ментальностью народа, с традициями обще-
ственного взаимодействия в соответствующем социуме. Традиции представляют 
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собой коллективную память народа, в них фиксируются принципы взаимоотно-
шений, идеалы определенной этнической общности. За многие годы человеком 
накоплен большой опыт передачи молодежи общекультурных знаний, базовых 
социальных умений, навыков. Воспитательная народная практика предлагает 
традиционные методы формирования у подрастающего поколения представле-
ний об общей культуре мироздания, о месте человека в этом мире на основе мо-
рально-культурных ценностей. Сегодня, в век унификации многих сторон нашей 
жизни, этнические традиции не утратили своих позиций. Поскольку в каждой 
культуре есть свои законы, нормы и правила поведения, то при взаимодействии с 
представителями других народов нужно быть этнокультурно компетентными, 
способными к межкультурной коммуникации. 

В современном социальном окружении в условиях активного развития про-
цессов глобализации во всех сферах общественной жизнедеятельности происхо-
дит увеличение количества и интенсивности контактов с представителями дру-
гих культур и национальностей. Не является исключением и Республика Бела-
русь, географическое положение которой, а также менталитет белорусов, харак-
теризующийся толерантностью, гуманностью и гостеприимством, требуют ак-
тивную коммуникацию граждан страны с иностранными представителями на со-
циально-бытовом и профессиональном уровнях. Особую актуальность проблема 
взаимодействия представителей разных культур и национальностей в условиях 
поликультурного социума Беларуси приобретает в сфере образования (на разных 
ее уровнях), в профессиональной сфере (во время оказания различных услуг, в 
том числе социальных), на социально-бытовом уровне (в общежитиях, форумах, 
конкурсах и иных мероприятиях с участием иностранных представителей). Ти-
пичной причиной тому является расширение контингента иностранных студен-
тов, притока мигрантов и беженцев из соседних стран. 

Современное социальное пространство Республики Беларусь и ее регионов 
представляют особый поликультурном социум, в состав которого входят предста-
вители различных этнических групп и народов, этнолингвистический, этносоци-
альной и конфессиональных сообществ, городской и сельской субкультур, раз-
личных социально-экономических слоев населения. Поэтому в условиях указан-
ного специального поликультурного пространства возникает острая потребность 
подготовки специалистов социальной сферы, способных не только профессио-
нально решать многие социальные проблемы представителей различных этниче-
ских групп и народов, но и успешно общаться, находя общий язык с ними. Поэто-
му, опираясь на содержание концепций этнопедагогического образования и пре-
емственности народной и научной педагогики (А.П. Орлова [9], Г.Н. Волков [10], 
Е.Л. Христова [11]), полагаем, что профессиональная компетентность специа-
листа социальной сферы должна органично сочетаться  с этнокультурной ком-
петентностью как свойством личности. Она выражается в наличии «совокупно-
сти объективных представлений и знаний об определенной культуре и реали-
зуется через компетенции (профессиональные и социально-личностные) и мо-
дели поведения, соответствующие межэтническому взаимопониманию и взаи-
модействию» [129, с. 10]. 

Именно поэтому предметом нашего исследования выступила этнопедагоги-
ческая подготовка будущих специалистов социальной сферы (социальных педа-
гогов и специалистов по социальной работе) для работы в поликультурном соци-
уме Республики Беларусь. Указанный предмет исследования выступает в качестве 
доминирующей параметра в программе педагогического эксперимента. Вспомо-
гательными параметрами являются: степень этничности будущих специалистов 
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социальной сферы (социальных педагогов и специалистов по социальной работе); 
отношение будущих специалистов социальной сферы (социальных педагогов и 
специалистов по социальной работе) к традиционным этнопедагогическим цен-
ностям; готовность и возможности осуществления профессиональной деятельно-
сти специалистов социальной сферы (социальных педагогов и специалистов по 
социальной работе) с клиентами-представителями других наций и культур. 

В рамках рассмотрения вспомогательного параметра «степень этничности 
будущих специалистов социальной сферы (социальных педагогов и специалистов 
по социальной работе)» необходимо определить сущность и содержание понятия 
«этничность». Сам указанный срок и его осмысление началось в 60-е годы XX века 
в период усиления движения этнических меньшинств за свои права в промыш-
ленно развитых странах. Теоретическое осмысление данного понятия в научных 
работах привело к возникновению следующих подходов в понимании этнично-
сти: эссенциалистский – предполагает этническую идентификацию личности, ос-
нованную на глубоких связях с определенной этнической группой или культурой 
(Ю.В. Бромлей, Н. Глейзер, Л.Н. Гумилев, Э. Сапир); инструменталистский – пока-
зывает определенную мобилизацию и становление этничности как внутри груп-
пы, так и вне ее пределами (Д.Л. Горовиц); конструктивистский – рассматривает 
этничность в системе социальных диспозиций, на разных уровнях и контексту-
альной направленности (Ф. Барт, И. Валлерстайн) [13]. Вышеупомянутые подходы 
к пониманию этничности не являются взаимоисключающими, поэтому мы, объ-
единив их, выделили общие интеграционные черты. Это позволило предложить 
свой обобщенный подход к пониманию термина «этничность» и его содержа-
тельных характеристик. Этничность личности, в контексте проблемы нашего ис-
следования, «показывает ее принадлежность к определенной этнической группе 
или сообществу через совокупность следующих характеристик: восприятие себя в 
качестве представителя этнической группы и осознание своей особенности; 
наличие преемственной связи между поколениями родственников, что является 
основой для развития этничности; представление о родине, духовных ценностях, 
идеалах и их ретрансляция через знание и использование этнопедагогических 
средств воспитания» [12, с. 97].  

Диагностические индикаторы вышеуказанных показателей позволили нам 
разработать тест-опросник степени этничности личности для экспресс-
диагностики принадлежности личности к своему народу или этнической группе. 
Он представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 20 вопросов, относя-
щихся к различным сферам: восприятие себя в качестве представителя этниче-
ской группы или народа; наличие преемственной связи между поколениями род-
ственников; знание этнопедагогических средств воспитания и степень овладения 
ими. Возможный диапазон тестового балла – от 0 до 40 баллов: сумма от 0 до 15 
баллов определяет низкую степень этничности личности; от 16 до 29 баллов по-
казывает среднюю степень этничности личности; сумма от 30 до 40 баллов харак-
терна для высокой степени этничности личности. 

Вспомогательный параметр «отношения будущих специалистов социальной 
сферы (социальных педагогов и специалистов по социальной работе) к базовым 
этнопедагогическим ценностям» включает в качестве критериев семейные (пока-
зателями являются «гордость за свою семью» и «уважение к предкам и почитание 
своего рода») и общественные ценности (показатели: «трудолюбие», «доброта и 
сострадание», «честность и правдивость», «любовь к Родине, в том числе к малой 
родине», «гостеприимство», «уважение к родному языку», «значимость мнения 
представителей социальной среды личности»). Выделение указанных показате-
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лей явилось возможным, благодаря Ж. Девосу, Л. Романуччи-Росс – представите-
лям «культурного варианта» примордиализма, которые определяли сущность и 
содержание понятия «этничность», а также благодаря исследованиям и концеп-
циям ряда ученых-этнопедагогов (А.П. Орлова, В.С. Болбас, Г.Н. Волков,                 
М.Г. Стельмахович, Я.И. Севавко, Я.И. Ханбиков, Е.Л. Христова. Нами с целью оцен-
ки отношений респондентов к базовым этнопедагогическим ценностям был раз-
работан опросник, содержащий оценку (по пятибалльной шкале) девяти этно-
ценностей путем выставления определенного балла по каждому высказывания, 
насколько оно характерно для самого респондента, для его микросоциальной 
среды, насколько необходимым станет для будущих поколений. 

Третьим вспомогательным параметром становится «готовность и возможно-
сти осуществления профессиональной деятельности специалистов социальной 
сферы (социальных педагогов и специалистов по социальной работе) с клиента-
ми-представителями других наций и культур». В выделении указанного парамет-
ра мы опирались на результаты психолого-педагогических исследований В.В. 
Гриценко, Г.В. Солдатовой, Т.Г. Стефаненко, И.А. Фурманова, В.А. Янчука по про-
блематике межкультурного взаимодействия. Показатели готовности и возможно-
стей организации межкультурной и межэтнической коммуникации включают: 
толерантность по отношению к представителям других национальностей и куль-
тур (определили и обосновали Л.М. Дробижева, Д.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко); го-
товность и желание организовывать межкультурную коммуникацию в рамках бу-
дущей профессиональной деятельности (в соответствии обоснованием межкуль-
турной компетентности Г.В. Солдатова, В.А. Янчук); наличие практического опыта 
по организации межкультурной коммуникации (Д. Мацумото). На основании вы-
деленных показателей нами был разработан опросник по проблемам межэтниче-
ской и межкультурной коммуникации, который включает в себя: вопросы раз-
личных типов; рейтинговую оценку респондентами реальных или возможных от-
ношений с представителями разных национальностей / этнических групп, про-
живающих или обучающихся на территории Республики Беларусь или региона 
(от одного до десяти); оценку уровня сложности работы специалиста социальной 
сферы с клиентами-представителями других культур и национальностей по пока-
зателям тяжести (по десятибалльной шкале); самооценку наличия и степени раз-
вития компетенций и личностных качеств, необходимых для организации меж-
культурной или межэтнической коммуникации (по десятибалльной шкале). 

Этничность будущего специалиста социальной сферы, которая развивалась в 
условиях определенного социально-культурного пространства, в семейном и об-
щественном воспитании, проходила свое становление во время получения лицом 
профессионального образования во взаимодействии между студентами-
представителями различных этнических групп, носителями определенных соци-
ально-культурных ценностей и идеалов, в воспитательной работе факультета, во 
время учебных и производственных практик, а также волонтерской деятельно-
сти, становится значимым профессиональным инструментом в межкультурной 
коммуникации. 

Цель нашего исследования заключается в определении степени этничности 
будущих специалистов социальной сферы, обучающихся по специальностям «Со-
циальная педагогика» и «Социальная работа (социально-психологическая дея-
тельность)». Это в перспективе позволит определить возможности формирования 
профессиональных компетенций будущих специалистов социальной сферы для 
успешной профессиональной деятельности в поликультурном пространстве ре-
гиона. Нами был разработан тест-опросник степени этничности личности для 
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экспресс-диагностики принадлежности личности к своему народу или этнической 
группе. Он представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 20 вопросов, от-
носящихся к различным сферам: восприятие себя в качестве представителя этни-
ческой группы или народа; наличие преемственной связи между поколениями 
родственников; знание этнопедагогических средств воспитания и степень овла-
дения ими  

В экспресс-диагностике степени этничности принимали участие 120 студен-
тов с первого по выпускной курсы в возрасте 17-24 лет (в основном – девушки) 
дневной формы получения образования по специальностям «Социальная педаго-
гика» и «Социальная работа (социально-психологическая деятельность)».   

Относительно такой характеристики этничности как наличие преемствен-
ной связи между поколениями родственников результаты исследования следую-
щие: 35% респондентов имеют высокий уровень; 56% – средний уровень; 9% – 
низкий уровень. Возможно констатировать, что только около трети респондентов 
хорошо знают свою родословную и уважительно относятся к богатому жизненно-
му опыту и мнению старшего поколения как транслятора знаний, обычаев и тра-
диций определенной этнической группы, как носителей аутентичных средств и 
методов воспитания. Однако для подавляющего большинства студентов их родо-
словную завершается поколением бабушек и дедушек, которых они лично пом-
нят, или с которыми контактируют. Между поколениями родственников не во 
всех семьях респондентов получается удачная коммуникация: около половины 
респондентов или готовы принимать гостей, когда есть свободное время, или со-
всем не готовы их принимать; к бабушкам и дедушкам около трети студентов 
приезжают довольно редко, или совсем не посещают; около четверти опрошен-
ных студентов, имеющих братьев или сестер, редко поддерживают с ними отно-
шения.  

Восприятие себя в качестве представителя определенной этнической груп-
пы или народа (в нашем случае, в подавляющем большинстве – белорусов, так как 
их участвовало в опросе 89%), по нашему мнению, очевидно через отношение к 
родному языку. Здесь следует отметить, что в довольно значимым для развития 
этничности – «языковом вопросе» чуть больше четверть будущих специалистов 
не поддерживают идею общения на родном языке, вторая четверть опрошенных 
студентов готовы общаться на родном языке, но только в своей среде. Возможно, 
сказываются процессы глобализации, поскольку вопрос территориальной при-
надлежности, отношений на Родине также показало довольно неожиданные ре-
зультаты: треть опрошенных студентов хотела бы поехать жить и работать за 
границу; около половины студентов такие мысли посещали, но реализовывать их 
они пока не собираются. Наибольшее влияние на развитие этничности опрошен-
ных студентов оказывали их семьи, а также бабушки и дедушки: более половины 
респондентов назвали себя носителями и хранителями семейных традиций; 
большинство респондентов проявляет заинтересованность в тех обычаях и тра-
дициях, которые хранят и используют в жизнедеятельности их родные (по отно-
шению к ним применялись средства и методы народной педагогики), и хотя бы 
частично, но готовы к воспитанию собственных детей в соответствии с традици-
ями и обычаями своего народа. Уровень развития данной характеристики этнич-
ности у будущих специалистов социальной сферы следующий: 27% респондентов 
имеют высокий уровень; 56% – средний уровень; 17% – низкий уровень. 

 Относительно такой характеристики этничности как знание народно-
педагогических средств и степень овладения ими результаты исследования сле-
дующие: 20% респондентов имеют высокий уровень; 64% – средний уровень; 16% 
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низкий уровень. Скорее всего, указанные результаты связаны с изучением учеб-
ной дисциплины «Этнопедагогика», относящейся к циклу дисциплин, предлагае-
мых учреждением высшего образования (УВО), который дает теоретические зна-
ния и практическое представление о народно-педагогических средствах и мето-
дах воспитания и их практическом использовании. В результате опроса, нами бы-
ло определено, что знают народно-педагогические средства и методы 37% буду-
щих специалистов социальной сферы, знают частично 56% студентов, не знают – 
7% респондентов, то есть, что определенные представления о воспитательном 
потенциале этнопедагогики имеет подавляющее большинство опрошенных сту-
дентов. 

Так, сравнительно-сопоставительный анализ результатов диагностирования 
этничности будущих специалистов социальной сферы в контексте основных ха-
рактеристик показывает, что наиболее ярко на высоком уровне (треть опрошен-
ных студентов) проявилась характеристика, связанная с восприятием себя в каче-
стве представителя этнической группы или народа, а наименее четко (пятая часть 
опрошенных студентов) характеристика, связанная со знанием этнопедагогиче-
ских средств воспитания и степенью овладения ими. Большинство будущих спе-
циалистов социальной сферы, участвовавших в опросе, показали средний уровень 
наличия характеристик собственной этничности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностирования этничности будущих 

специалистов социальной сферы в контексте их основных характеристик. 
Figure 1 - Results of diagnostics of ethnicity of future social specialists in the 

context of their main characteristics. 
 

 
 
Источник: составлено автором научной статьи. 
Source: compiled by the author of the scientific article.  
 
Личность любого человека представляет собой совокупность тех социаль-

ных качеств, которые сформировались и развивались в определенном социаль-
ном окружении при межличностных взаимодействии. Опыт межличностного вза-
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имодействия «складывается сначала в условиях микросоциума личности, к кото-
рому относятся члены семьи, родственники, а затем шлифуется, благодаря соци-
альному взаимодействию с другими людьми – друзьями, знакомыми, специали-
стами различных сфер» [13, с.314]. Безусловно, социальное взаимодействие, под 
которым мы понимаем устойчивую систему взаимообусловленных социальных 
действий, связанных циклической причинной зависимостью, при которой дей-
ствия одного субъекта – актора – являются одновременно причиной или след-
ствием ответных действий других субъектов – реципиентов, а точнее сказать, 
опыт социального взаимодействия оказывает влияние на формирование стиля 
поведения, на жизнедеятельность личности, а также на выбор ею направления 
профессиональной деятельности. 

Чаще всего личности с успешным опытом социального взаимодействия вы-
бирают среди возможных профессий связанные с социальной сферой, поскольку 
профессиональная деятельность специалистов социальной сферы непосред-
ственно связана с оказанием социально значимых услуг, клиентурной деятельно-
стью, а значит, с постоянной коммуникацией, общением с представителями раз-
личных демографических, социальных, социально-экономических групп. Клиен-
тами специалистов социальной сферы могут быть представители разных этниче-
ских групп не только из числа граждан, постоянно проживающих на территории 
Беларуси или имеющих вид на жительство, но и беженцев или вынужденных пе-
реселенцев. 

Особенность построения социального взаимодействия с представителями 
других этнических групп во многом связана с этнопедагогическими ценностями 
определенных этнических групп, отношение к которым формировались на про-
тяжении ряда веков в межпоколенном взаимодействии и прививалось личности в 
условиях микросоциума. Объективно существует ряд этнопедагогических ценно-
стей, актуальных для любого народа, этноса или этнической группы. В частности, 
к их числу относятся «трудолюбие, любовь к Родине, доброта и сострадание, 
честность и правдивость, гостеприимство, уважение к родному языку, гордость за 
свою семью, уважение к предкам и почитание своего рода, значимость мнения 
представителей социальной среды личности». Характер отношения специалистов 
социальной сферы к упомянутым этнопедагогическим ценностям и степень опо-
ры на них в профессиональной деятельности, на наш взгляд, будут существенно 
обуславливать успешность социального взаимодействия с клиентами. 

С целью изучения характера отношений будущих специалистов социальной 
сферы к этнопедагогическим ценностям нами был разработан авторский диагно-
стический инструментарий и организовано исследование среди тех же студентов, 
участвовавших в исследовании степени этничности личности.  

Во время исследования студенты самостоятельно определяли в баллах (по 
пятибалльной шкале) отношение к каждому из 20-ти высказываний, которые 
связаны с базовыми этнопедагогическими ценностями, в трех направлениях: 
насколько это характерно для них; насколько свойственно их социальному окру-
жению; насколько необходимым станет для будущих поколений. Диагностика со-
ответствует основным требованиям, носит анонимный и конфиденциальный ха-
рактер. Следует отметить, что особенность результатов вышеупомянутой диагно-
стики с данными студентами связано с наличием в плане их профессиональной 
подготовки дисциплины «Этнопедагогика» из ряда дисциплин компонента УВО. 

Этнопедагогическая ценность «гордость за свою семью» является одной из 
самых высоко оцениваемой студентами – в среднем 4,4 балла: самые высокие по-

казатели у первого и выпускного курсов – по 4,6 баллов; затем в второго и третье-
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го курсов – по 4,3 и 4,2 баллов соответственно. Гордость за свою семью, уважение 
к своим родителям и дедам, а также стремление поддерживать ее авторитет сво-

ими поступками как почти всегда характерные для себя и почти во всех случаях 
необходимые для будущих поколений демонстрируют будущие специалисты со-

циальной сферы – по 4,8 баллов, однако в меньшей степени встречающиеся в их 

социальной среде – в среднем 3,8 баллов.  

Отношение к этнопедагогической ценности «гостеприимство» будущие спе-
циалисты социальной сферы демонстрируют довольно позитивные – в среднем 

4,1 балла: выпускники – 4,2 балла, студенты третьего курса – 4 балла, первокурс-
ники и второкурсники – по 4,1 балла. Гостеприимство как свойственное почти во 

всех случаях им качество подчеркивают респонденты – 4,5 баллов, судят о ней как 
почти всегда необходимой будущим поколениям – 4,6 баллов, однако указывают, 

что в их социуме данная этнопедагогическая ценность проявляется время от вре-
мени – 3,4 балла. 

К этнопедагогической ценности «трудолюбие» будущие специалисты соци-
альной сферы относятся довольно дружелюбно (оценили в среднем в 4 балла), 

поскольку приучены к труду родителями и видят в созидательном труде возмож-
ности для самореализации: средний балл выпускников – 4,4 – является самым вы-

соким; студенты первого и третьего курса оценили в 4 балла; а второкурсники – в 

3,7 баллов. В целом респонденты указали, что трудолюбие характерно для них, 

оценив в 4,4 балла, будет почти всегда необходимо будущим поколениям (сред-
няя оценка – 4,5 баллов), но только время от времени характерно для их нынеш-

него социального окружения (в среднем – 3,5 баллов).  
К этнопедагогической ценности «доброта и сострадание» будущие специа-

листы социальной сферы относятся почти дружелюбно, поскольку демонстриру-
ют положительное отношение к другим людям и готовность придти им на по-

мощь, оценив отношение к ней в среднем в 3,9 баллов: выпускники (скорее всего 
потому, что сформировали важнейшие профессиональные компетенции в боль-

шей степени, чем представители младших курсов) указали, что данная ценность 

почти всегда характерна им – 4,1 баллов; первокурсники, которые довольно со-

знательно выбирали будущую профессиональную деятельность, также солидар-
ны со студентами выпускного курса – 4 балла; для студентов второго и третьего 

курсов данная ценность характерна немного в меньшей степени, чем остальным – 

средний балл составил 3,8 и 3,9 соответственно. В целом респонденты оценили 

доброту и сострадание как черту собственного характера в 4,4 балла, представили 
как практически всегда необходимую для будущих поколений – 4,5 баллов, но 

иногда характерную для их социального окружения – 3 балла.  
Честность и правдивость как этнопедагогическую ценность будущие специ-

алисты социальной сферы оценили в среднем на 3,8 баллов, что указывает не-
устойчивое к ней отношение: в большей степени, чем представители других кур-

сов, доброжелательное отношение к данной этноценности демонстрируют вы-
пускники – 4 балла, затем – первокурсники (3,9 баллов), студенты второго и тре-
тьего курсов показывают неустойчивые отношения к честности и правдивости – 
по 3,6 и 3,7 баллов соответственно. В целом респонденты оценивают данные ка-

чества как почти полностью характерны для них и предпочитают правду, нежели 
ложь – в среднем 4,3 балла, как почти всегда необходимы будущим поколениям – 
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4,5 баллов, но как далеко не всегда встречающиеся в их социальном окружении – 
2,8 баллов.  

Любовь к Родине (включая также малую родину) была оценена будущими 
специалистами социальной сферы в среднем в 3,7 баллов, что показывает их пе-

ременчивое отношение к этноценности: средний балл первокурсников – 4 – явля-

ется самым высоким; студенты третьего и четвертого курсов оценили в 3,6 бал-
лов; а второкурсники – в 3,8 баллов. Однако в отношении себя респонденты ука-
зали, поставив в среднем 4 балла, что любовь к Родине почти всегда характерна 
им, что она будет почти всегда необходима будущим поколениям (средняя оценка 
– 4 балла), однако их социальное окружение лишь иногда выражает любовь к Ро-
дине и дружелюбно относится к родительскому дому (средняя оценка – 3,3 бал-
ла).   

Этнопедагогическая ценность «уважение к предкам и почитание своего ро-
да» время от времени характерно для будущих специалистов социальной сфере, 
поскольку оценена в среднем в 3,6 баллов: почти всегда характерна для студентов 
выпускного курса – 4,1 балла; чуть в меньшей степени характерна для первокурс-
ников – 3,9 баллов; иногда характерна для студентов второго и третьего курсов – 

по 3,6 и 3,7 баллов. Почитание семейных традиций, проявление интереса к обыча-
ям и традициям своего народа, а также готовность передавать семейные тради-

ции своим будущим детям как качество почти всегда характерную для студентов, 
как практически всегда необходимую будущим поколениям демонстрируют бу-
дущие специалисты социальной сферы – в среднем 4,1 и 4,3 балла соответственно, 
однако отмечают, что их социальному окружению лишь время от времени свой-
ственна данная этнопедагогическая ценность – 3,1 балла.  

Значимость мнения представителей социальной среды личности как этно-
педагогическая ценность время от времени характерна для респондентов – в 

среднем оценена в 3,4 балла: студенты выпускного курса показали, что им харак-
терна указанная этнопедагогическая ценность немного реже, чем почти всегда – 
3,9 баллов; первокурсникам иногда характерна, иногда не характерна – 3,6 бал-
лов; студентам второго и третьего курсов характерна еще реже, чем первокурсни-
кам – по 3,3 балла. Будущие специалисты социальной сферы как и их социальное 
окружение лишь время от времени придерживаются основанных на доверии вза-
имоотношений в социуме, а также оценивают общественную жизнь как более 

значительную, чем личные интересы – средняя оценка в 3,6 баллов и 3 балла со-
ответственно, однако демонстрируют ответами, что данная этнопедагогическая 
ценность будет почти всегда необходимо будущим поколениям – 4 балла. 

Этнопедагогическая ценность «уважение к родному языку» более редко, чем 

иногда характерна будущим специалистам социальной сферы – в среднем 2,9 бал-

лов: выпускникам и первокурсникам характерна время от времени (3,2 и 3,1 бал-

ла соответственно); студентам второго и третьего курсов характерна достаточно 

редко – по 2,7 и 2,8 баллов соответственно. Уважение к родному языку как состав-

ляющая национального воспитания и как средство повседневной коммуникации 

характерно для самих студентов иногда – в среднем 3 балла, студенты оценками 

не показывают необходимость сохранения и демонстрации для будущих поколе-

ний уважения к родному языку – 3,7 баллов. Довольно редко данная этноценность 

проявляется в социальной среде студентов (средняя оценка 2,3 балла).    
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Так, среди этнопедагогических ценностей наиболее приемлемыми для бу-

дущих специалистов социальной сферы являются «гордость за свою семью» 

(средняя оценка 4,4 балла), «гостеприимство» (4,1 балла); «трудолюбие» (4 бал-

ла). Данные этнопедагогические ценности, наиболее характерные для ментально-

сти белорусского народа, поскольку связаны с семейным микрооциумом студен-

тов, культивируемых в семьях, и передаются в поколениях. Кроме того, будущие 

специалисты в силу специфики своей профессиональной деятельности довольно 

высоко оценивают потенциал и мощь семьи как микросоциальной, микроэконо-

мической ячейки современного общества, что накладывает отпечаток на их лич-

ностные качества. Однако надо отметить, что социальное окружение студентов 

только время от времени оценивает данные этнопедагогические ценности как 

значимые и необходимые в современной жизнедеятельности. На наш взгляд, дан-

ные результаты могут быть связаны с высокой оценкой современными студента-

ми независимости от микросоциальной среды и определенной географической 

оторванностью их от семьи родителей во время обучения в вузе. «Уважение к 

родному языку» будущие специалисты оценивают как довольно редко необходи-

мую этнопедагогическую ценность (средняя оценка 2,9 баллов), поскольку она 

достаточно редко актуализируется в их социальном окружении (2,3 балла). По 

нашему мнению, данные результаты связаны с официальным двуязычием на тер-

ритории Республики Беларусь, поэтому в подавляющем большинстве семей, где 

родители довольно слабо владеют родным языком, поскольку не имеют в своей 

жизнедеятельности возможности применения родного языка или стесняются 

этого в урбанистическим обществе, детям также культивируется отношение к 

родному языку как нужному только на занятиях по родному языку в учреждениях 

образования. В свою очередь, дети – современные студенты – формируют устой-

чивое мировоззрение, что и поколению их детей родной язык будет нужен лишь 

время от времени (3,7 баллов). «Значимость мнения представителей социальной 

среды личности» как этнопедагогическая ценность оценена будущими специали-

стами как нужная время от времени (оценка – 3,4 балла). Следует отметить, что в 

традиционной педагогике белорусов общественное мнение было неписаным, но 

очень строгим сводом народных законов, согласно которому люди организовыва-

ли собственную жизнедеятельность, выстраивали свое поведение, действия и от-

ношения к действительности в тогдашнем обществе, а также воспитывали соб-

ственных детей. В современном обществе, в котором ощущается определенная 

социально-экономическая стратификация населения и властвует сила капитала и 

материальных ценностей, данная этнопедагогическая ценность становится неак-

туальной. Однако специфика будущей профессиональной деятельности студентов 

и изучение дисциплины «Этнопедагогика» требуют оценивать данную этнопеда-

гогическую ценность как почти всегда необходимую будущим поколениям (сред-

няя оценка – 4 балла). Остальные этнопедагогические ценности (доброта и со-

страдание, честность и правдивость, любовь к Родине, уважение к предкам и по-

читание своего рода) оценены будущими специалистами социальной сферы как 

необходимые немного чаще, чем время от времени, это значит, что оценки колеб-

лются от 3,9 до 3,6 баллов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Результаты оценки будущими специалистами социальной сферы 
этнопедагогических ценностей. 

Figure 2-Results of assessment of ethno-pedagogical values by future specialists in 
the social sphere. 

 

 
 
Источник: составлено автором научной статьи. 
Source: compiled by the author of the scientific article.  
 
Нами с целью общей оценки наличия базовых этнопедагогических ценно-

стей в жизнедеятельности будущих специалистов социальной сферы и опоры на 
них в будущей профессиональной деятельности и семейном воспитании были 
разработаны и рассчитаны три уровня: высокий (33-45 баллов); средний (21-32 
балла); низкий (9-20 баллов). Опираясь на выставленные самими студентами 
оценки этнопедагогических ценностей, мы подсчитали их сумму и соотнесли с 
уровнями. Результаты общей оценки среди будущих специалистов социальной 
сферы оказались следующие: 

- высокий уровень – респонденты хорошо знают содержание этнопеда-
гогических ценностей, организуют свое поведение и жизнедеятельность, согласно 
им, выражают готовность опираться на них в профессиональной деятельности и 
культивировать в семейном воспитании – характерны 79-ти студентам из 112-ти, 
что составляет 70%. Из них все студенты выпускного курса (100%) показали вы-
сокий уровень при оценке наличия базовых этнопедагогических ценностей в 
жизнедеятельности будущих специалистов социальной сферы и опоры на них в 
будущей профессиональной деятельности и семейном воспитании, затем в рей-
тинге находятся первокурсники – 79%, студенты третьего курса – 68%, второ-
курсники – 59% студентов; 

- средний уровень – респонденты знают содержание только тех этнопедаго-
гических ценностей, которые актуальны в семьях их родителей, организуют, но 
не всегда, свое поведение и жизнедеятельность согласно им, выражают готов-
ность опираться только на отдельные этнопедагогические ценности в своей про-
фессиональной деятельности и культивировать их в семейном воспитании – ха-
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рактерен остальным 33-м студентам, что составляет 30% от общего числа ре-
спондентов, в состав которых входят второкурсники (41%), студенты третьего 
курса (32%) и первокурсники (21% студентов); 

- низкий уровень – респонденты не знают содержания этнопедагогических 
ценностей, и, соответственно, не выражают стремления организовывать свою 
жизнедеятельность и профессиональную деятельность согласно с ними, а также 
не видят необходимости культивировать их в семейном воспитании – не харак-
терный для студентов, Следовательно, результаты проведенного исследования 
показали, что значительное большинство будущих специалистов социальной 
сферы (70%) на высоком уровне знают содержание этнопедагогических ценно-
стей, организуют свое поведение и жизнедеятельность согласно им, выражают 
готовность опираться на них в профессиональной деятельности и культивиро-
вать в семейном воспитании, остальные респонденты (30%) обладают знаниями 
об этнопедагогических ценностях и опираются на них в жизнедеятельности на 
среднем уровне. На наш взгляд, данный достаточно хороший общий результат 
связан не только с сознательным выбором студентами своей будущей профессии, 
но и с результатами учебной и воспитательной деятельности на факультете (сту-
денты, обучаясь по специальности «Социальная работа» и «Социальная педагоги-
ка», активно участвуют в благотворительных акциях милосердия, устраивают 
концерты и праздники для детей из детского дома, специального сада, для пожи-
лых людей, которые являются клиентами территориального центра социального 
обслуживания населения, участвуют в волонтерской деятельности). Кроме того, 
ряд этнопедагогических ценностей был знаком студентам еще до зачисления в 
вузы, поскольку являлся основой семейного воспитания их родителей и частью 
семейных традиций, передаваемых из поколения в поколение, а в стенах Витеб-
ского государственного университета будущие специалисты получили посред-
ством изучения дисциплины «Этнапедагогика» знания о самих ценностях, их со-
держании и воспитательном потенциале и осознали методические основы их 
культивирования в семейном воспитании и профессиональной деятельности. 

Особенность построения социального взаимодействия с представителями 
других этнических групп во многом связано с этнопедагогическими ценностями 
определенных этнических групп, отношение к которым формировались на про-
тяжении ряда веков в межпоколенном взаимодействии и прививались личности в 
условиях микросоциума. Объективно существует ряд этнопедагогических ценно-
стей, актуальных для любого народа, этноса или этнической группы. В частности, 
к их числу относятся «трудолюбие, любовь к Родине, доброта и сострадание, 
честность и правдивость, гостеприимство, уважение к родному языку, гордость за 
свою семью, уважение к предкам и почитание своего рода, значимость мнения 
представителей социальной среды личности» [12, с. 108]. Характер отношений 
специалистов социальной сферы к упомянутым этнопедагогическим ценностям и 
степень опоры на них в профессиональной деятельности, на наш взгляд, будут 
существенно обусловливать успешность социального взаимодействия с клиента-
ми. 

Опираясь на комопоненты авторской этнопедагогической модели професси-
ональной подготовки будущих специалистов социальной сферы для работы в по-
ликультурном социуме мы разработали опросник по изучению проблем межкуль-
турной и межэтнической коммуникации. 

В рамках опросника студенты не только определяли смысл понятия «меж-
культурная коммуникация» и высказывали свое отношение к представителям 
других культур и национальностей, но и определяли уровень сложности профес-
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сионального взаимодействия с клиентами-представителями других культур и 
национальностей, а также оценивали уровень сформированности собственных 
компетенций и личностных качеств, необходимых для организации межкультур-
ной или межэтнической коммуникации, по десятибалльной шкале. 

Межкультурная коммуникация (вопрос полуоткрытого характера) пред-
ставляется 74% респондентов как отношения с представителями другой культу-
ры, 21% студентов отмечают, что это дружеские отношения к представителям 
другой культуры, остальные 6% – понимают как лояльное отношение к ино-
странных граждан. 

Представителя иной культуры и национальности респонденты понимают 
следующим образом (открытый вопрос): 21% – таким, как и сам, поясняя, что 
«разница несущественна», «имеет такие права» и т.д.; 20% – другим, а именно 
«как человека с другим языком, со своим менталитетом, национальными тради-
циями и обычаями, с другим взглядом на жизнь, другими привычками (в масшта-
бе нации)»; по 8% – интересным, обычным, коммуникабельным, толерантным; 
7% – общительным; по 5% – доброжелательным, культурным; 7% – сложно пред-
ставить, поскольку «много стереотипов», «каждую нацию представляю по-
разному». 

Признали актуальным для Республики Беларусь вопрос межкультурной и 
межэтнической коммуникации 75% респондентов (из числа остальных 25% 
опрошенных 2% считают вопрос неактуальным для Беларуси, остальные 23% – не 
задумывались об этом), однако подавляющее большинство респондентов свое 
отношение к представителям другой культуры или национальности (будь то сту-
дентов, обучающихся рядом в вузах или клиентов-иностранцев) выражает как 
нейтральное. К студентам-представителям национальных меньшинств на своем 
факультете / в своем университете 62% респондентов относятся нейтрально, 
25% – положительно, 7% – отрицательно, 3% – высказали свое собственное мне-
ние. К вынужденным мигрантам, переселенцам, беженцам из других стран – кли-
ентам социальных служб и субъектов образовательной системы Республики Бе-
ларусь 82% опрошенных относятся нейтрально, 13% – положительно, 2% – отри-
цательно, 3% – высказали свое личное мнение. 

Относительно рейтинга трудностей, которые могут сопровождать работу 
специалиста социальной сферы с клиентами-представителями других культур и 
национальностей, респонденты определили языковой барьер (уровень сложности  
– семь баллов по десятибалльной шкале), затем выбрали три сложности – разли-
чия в менталитете, другая социальная культура, принадлежность к другой рели-
гии (уровень сложности каждой – по шесть баллов), остальные шесть сложностей 
были оценены по уровню сложности в пять баллов. Причем выпускники самой 
значительной трудностью считают языковой барьер и различия в менталитете 
(по семь баллов), а второкурсники – принадлежность к другой религии (восемь 
баллов). 

Среди компетенций, необходимых специалисту социальной сферы в работе с 
клиентами-представителями других культур и национальностей, респонденты 
определили следующие (открытый вопрос – можно было указывать несколько 
компетенций): коммуникабельность (33% респондентов); знание иностранного 
языка (25%); толерантность (23%); терпение (18%); общительность (16%); ло-
яльность (12%); доброжелательность и знание менталитета и культурных осо-
бенностей (по 8%); профессионализм (7%). 

При оценке по десятибалльной шкале у себя как будущего специалиста со-
циальной сферы компетенций и личностных качеств, необходимых для организа-
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ции межкультурной или межэтнической коммуникации, респонденты указали 
как сформированные на высоком уровне (с оценкой восемь баллов) способность к 
социальному взаимодействию (СЛК-2), способность к межличностной коммуни-
кации (СЛК-3), представление об этнокультурных ценностях своего народа, уме-
ние использовать различные коммуникационные средства в процессе общения, 
умение поддерживать беседу, умение вызвать и удерживать доверие собеседника 
в процессе общения, эмпатийное слушание, знание обычаев и традиций своего 
народа. Остальные компетенции и личностные качества оценены достаточно хо-
рошо (оценки составляют шесть или семь баллов). 

Среди опрошенных студентов имеют опыт межкультурной коммуникации 
74%, причем данный опыт оценивают как положительный 72% из них, как 
нейтральный – 26%, как отрицательный – 2%. 

Так, четверть студентов от всех участников исследования не имеет практи-
ческого опыта межкультурной и межэтнической коммуникации (студенческие 
группы примерно на 89% составляют белорусы, остальные 11% – русские), види-
мо, поэтому они либо не могут точно представить себе представителя другой 
культуры / национальности, или дают довольно стереотипные ответы. 
Нейтральные отношения к вынужденным мигрантов, переселенцев, беженцев из 
других стран – клиентов социальных служб и субъектов образовательной систе-
мы Республики Беларусь, продемонстрированные большинством респондентов 
(82%), связаны, на наш взгляд, с отсутствием такого опыта у студентов во время 
учебных или производственных практик в учреждениях социальной и образова-
тельной сфер. Оценка собственных компетенций и личностных качеств, необхо-
димых для организации межкультурной или межэтнической коммуникации, 
представляется нам несколько завышенной, поскольку четверть студентов, кото-
рые не имеют опыта межкультурной или межэтнической коммуникации, оцени-
вают их, согласно своей успешности обучения. Некоторым студентам, которые 
имели данный опыт в воспитательной деятельности (общие концерты, КВН и 
другие совместные мероприятия) и бытовой сфере (проживание в общежитии со 
студентами – представителями других национальностей и культур), довольно 
сложно перенести данный опыт на профессиональную сферу и оценить в связи с 
этим обстоятельством свои компетенции и личностные качества. Часть студентов 
вообще не может назвать компетенции, которые необходимы специалисту соци-
альной сферы в работе с клиентами-представителями других культур и нацио-
нальностей, наверно поэтому подменяет их «толерантностью», «общительно-
стью», «профессионализмом». Только треть респондентов указали «коммуника-
бельность» как одну из значимых компетенций для успешной межкультурной и 
межэтнической коммуникации. 

Результаты исследования продемонстрировали определенную трансформа-
цию восприятия современными студентами традиционных этнопедагогических 
ценностей, что, отчасти, связано с разрывом преемственной связи между поколе-
ниями, интернационализацией образования и изменением социального уклада 
жизнедеятельности общества. Кроме прочего, будущие специалисты оказываются 
зачастую профессионально неподготовленными к осуществлению межкультур-
ных контактов в работе с клиентами. Нами для студентов указанных специально-
стей была разработана факультативная дисциплина «Этнопедагогические основы 
профессиональной деятельности», цель которой – сформировать у студентов тео-
ретические и прикладные знания об основах этнопедагогики, процессе этнопеда-
гогизации профессиональной среды; развить социально-личностные, профессио-
нальные и этнопедагогические компетенции, способствующие успешной профес-
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сиональной деятельности в поликультурном социуме региона, позволяющие ока-
зывать существенную социальную (социально-педагогическую) поддержку и по-
мощь тем, кто в ней нуждается.   

Задачи факультативной дисциплины: 
 - сформировать у студентов знания об этнопедагогизации профессиональ-

ной среды специалиста социальной сферы как процессе и результате;    
 - раскрыть специфику профессиональной деятельности с представителями 

иной культуры, иной национальности; 
 - сформировать знания и умения в области использования средств и мето-

дов этнопедагогики в профессиональной деятельности; 
 - сформировать профессионально-личностные и этнопедагогические компе-

тенции, значимые для специалиста социальной сферы; 
 - способствовать профессионально-личностному, этнокультурному разви-

тию студента. 
В результате освоения факультативной дисциплины студент должен: 

знать: 
 - теоретико-методологические основы этнопедагогики; 
 - содержание процесса этнопедагогизации профессиональной среды и ее ре-

зультат; 
 - компоненты этнопедагогической модели профессиональной подготовки 

будущих специалистов социальной сферы и их содержание; 
уметь: 

 - распознавать ментальные особенности представителей иной культуры; 
- осуществлять социально-педагогическую деятельность с учетом особенно-

стей этнической культуры, менталитета; 
- использовать в профессиональной деятельности средства и методы этно-

педагогики; 
- использовать учебное и методическое обеспечение этнопедагогической 

модели профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы 
в развитии собственной этничности.  

владеть: 
- методами и средствами этнопедагогики; 
- умением распознавать ментальные особенности потребителя и услуг и под-

страиваться под них в своей профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированная факультативная дисциплина «Этнопедаго-
гические основы профессиональной деятельности», разработанная в качестве ин-
струмента реализации этнопедагогическая модель формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов социальной сферы для работы в 
поликультурном социуме, позволит достичь вышеуказанные цели и задачи. В 
соответствии с учебными планами на 2020-2021 учебный год, на ее изучение 
отведено 66 часов (аудиторных – 40 часов, из них 4 часа лекций, 36 часов практи-
ческих занятий). Основными формами взаимодействия преподавателя и студента 
станут тренинги, кейсы, деловые игры. 
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