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ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОСТИ 

Данчай-оол А. А., Красноярск (Россия) 

Аннотация. В статье анализируется перспектива развития народ-
ных педагогических традиций, достижения которых используются в 
этнопедагогике. Определяется, что современное культурное про-
странство наполнено противоречиями, создающими одновременно 
унификационные процессы и изоляционизм. Терпимость к другим 
культурам и другому социальному опыту становятся залогом устой-
чивого развития глобального сообщества. Но толерантность 
должна прививаться одновременно через глубокое понимание сущно-
сти родной культуры и смыслов других культур. Это позволяет фор-
мировать в сознании молодежи понимание многообразия форм бы-
тия человека. 
Ключевые слова: этнопедагогика, культура, феномены культуры, 
цифровизация, мировоззрение 
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Abstract. The article analyzes the prospects for the development of folk ped-
agogical traditions, the achievements of which are used in ethnopedagogy. It 
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is determined that the modern cultural space is filled with contradictions 
that simultaneously create unification processes and isolationism. Tolerance 
towards other cultures and other social experiences becomes the key to sus-
tainable development of the global community. But tolerance must be in-
stilled simultaneously through a deep understanding of the essence of the na-
tive culture and the meanings of other cultures. This allows us to form in the 
minds of young people an understanding of the diversity of forms of human 
existence. 
Keywords: ethnopedagogy, culture, cultural phenomena, digitalization, 
worldview 
 
Развитие информационно-коммуникационных технологий со-

здало ситуацию крайне интенсивных социальных и культурных взаи-
модействий в современном мире. Открытость и доступность информа-
ции считались путем развития мирового общества, в котором будет 
больше терпимости к людям с другой культурой, политическими пред-
почтениями, социальным опытом. Но экономический интерес привел к 
внедрению алгоритмов распространения информации и возникнове-
нию «информационных пузырей», которые усиливают поляризацию 
общества и нетерпимость. Такая ситуация по инерции создает основу 
ксенофобии и скрытого насилия. Поэтому возникает запрос на диалог 
между различными группами и культурами, который возможно постро-
ить через диалог. Понимание сущности чужих культурных феноменов 
позволяет людям глубже понимать архетипы, формирующие модели 
мышления и поведения [9]. Рациональное осмысление мотивов позво-
ляет выстроить здравое отношение к альтернативной точке зрения по 
какому-либо вопросу. Многообразие человеческого бытия конструи-
рует множество вариантов самореализации, решения конкретных про-
блем, познания мира. 

В этой связи терпимость к другим культурам имеет стратегиче-
ское значение в современном мире, в котором человеческий потенциал 
становится самой главной силой, позволяющей выявлять перспективы 
развития общества и государства. Привитие терпимости возможно по-
средством осознанного включения толерантности в планируемые ре-
зультаты образовательного процесса. При этом возникает вопрос раз-
работки конкретных форм привития толерантности. И здесь мы обра-
щаемся к методам народной педагогики и применению их в системе об-
разования посредством этнопедагогики. 

Толерантность выражается через доброжелательное отношение к 
окружающим, стремление к компромиссам и преодолению конфликтов 
[1]. Толерантность в традиционной культуре также связана с уваже-
нием к традициям народной культуры, что способствует сближению и 
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взаимопониманию между различными этническими группами. Модер-
низация традиционных обществ привела к тому, что народы утратили 
естественную преемственность культурного развития и не могут адек-
ватно интерпретировать архетипы, образы, идеалы и ценности пред-
ков. Значительная часть людей в современности находится в межкуль-
турном вакууме, наполненном абстрактными идеями, не проявляю-
щимся в конкретной практике.  

Этнопедагогика имеет взаимосвязь с мировоззрением конкрет-
ного народа и с его культурой, которые формируются с конкретным со-
держанием и определенными моделями взаимодействия человека с 
окружающим миром. Соответственно в фундаменте эффективности эт-
нопедагогики лежат органичные модели взаимодействия человека и 
природы. Глубокое постижение внутренних законов природы позво-
ляет снять предельную напряженность современной культуры, кото-
рая возникает вследствие дихотомии субъекта и объекта, человека и 
мира, сознания и предмета. В действительности такое противопостав-
ление является следствием субстанциализации человека и аналитиче-
ского выделения его из природы. Биосоциальная сущность человека 
формирует ценностную зависимость от природы, которая не может 
быть преодолена без деструктивных последствий. 

Кроме того, унификационные процессы современности создают 
противоречивые педагогические концепции, культурные политики, 
направленные на формирование нового поколения в угоду экономиче-
ским или политическим интересам. Антропологическое содержание со-
временных педагогических концепций размывается хаотичным и непо-
следовательным привитием противоречивых идей. В условиях декла-
рирования ценности культурного многообразия возникает дискрими-
национное разделение культур на более развитые и менее развитые, 
более технологичные и менее технологичные, более гуманные и менее 
гуманные. Не говоря о том, что с позиции гуманизма оценивать куль-
турно-исторические традиции противоречиво, так как каждый куль-
турный феномен, а тем более культура, формируются в конкретных 
условиях, не позволяющих органично развертываться другим без 
трансформации мировоззрения. С другой стороны, очевидна опасность 
возникновения этноцентризма в негативном виде, шовинизма и изоля-
ционизма, но данная проблема эффективнее решается посредством 
привития толерантности к другим культурам [7], так как в основе тер-
пимости лежит понимание ценности каждой культуры и ее представи-
телей. Иногда только в зеркале других культур возможно понимание 
ценности и красоты своей культуры. 
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Получается, что система этнопедагогики прививает молодому по-
колению комплекс культурно-исторической традиции, это требует 
применения всего богатства феноменов какой-либо культуры. То есть 
этнопедагогика не ограничивается теоретическим материалом, а неиз-
бежно использует практические модели взаимодействия человека с 
окружающим миром, социумом и самим собой. 

Наиболее яркой чертой современности становится внедрение ин-
формационно-коммуникационных технологий в различные аспекты 
жизни общества и индивида. Четвертая промышленная революция уси-
ливает ценность креативности, критического мышления и коммуника-
бельности [8]. Система федеральных государственных образователь-
ных стандартов России ставит основной задачей формирование гибких 
приоритетных компетенций. Поэтому актуальной методологией обуче-
ния становится создание учащимися проектов. В рамках этнопедагоги-
ческого подхода проектная деятельность может стать наиболее эффек-
тивным методом формирования метапредметных компетенций, что 
сложно реализуемо в рамках классических предметов общего образова-
ния, так как в народных педагогических традициях прививались ценно-
сти человеколюбия, бережного отношения к природе, ответственной 
деятельности, осмысленной активности. Г.Н. Волков отмечает ценность 
этнопедагогики для экспертизы педагогических методов, возникаю-
щих в современности [2]. Тем более это актуально в условиях современ-
ной цифровизации. Гибкость многовекового культурного опыта не ис-
черпана в условиях инновационного развития, отбрасывающего куль-
турную преемственность [3]. Кроме того, эстетический и этический по-
тенциал фольклора, декоративно-прикладного искусства настолько 
огромен, что постоянно находит новые формы реализации в современ-
ной действительности. 

Потребность в информации позволяет популяризировать в сети 
Интернет материалы, посвященные раскрытию аспектов конкретных 
культур. Вкупе с потребностью в самоидентификации это позволяет 
сформировать этнопедагогические учебные материалы для взрослых 
людей. Благодаря цифровизации этнопедагогика переходит с уровня 
дошкольного и общего образования в уровень народного просвещения. 
Рассматривая уровни образования в России необходимо отметить, что 
государство и общество обладают ограниченными ресурсами, поэтому 
дошкольное и общее образование являются основными уровнями. Про-
фессиональное образование реализуется с привлечением дополнитель-
ного финансирования. Цифровизация усиливает динамизм социаль-
ных, экономических и политических процессов [10]. В результате мы 
видим, что ресурсы, затраченные на профессиональное образование, не 
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могут гарантированно обеспечивать социум квалифицированными 
специалистами. Возникает феномен «расшколивания» образования [6]. 
Этнопедагогика, решая проблему формирования гармоничного миро-
воззрения и толерантности, может приносить жизненный комфорт лю-
дям, уже имеющим высокую квалификацию и достаточный доход для 
самообразования. Благодаря цифровизации этнопедагогика может 
проникнуть в дополнительное образование, не только детей, но и 
взрослых. Современные информационно-коммуникационные техноло-
гии, создавая возможность снижения экономических затрат, могут сти-
мулировать развитие этнопедагогики. 

Цифровизация приводит к повышению значения способности кри-
тической оценки информации [4]. В структуре преподавания историче-
ских дисциплин необходимо учитывать принцип историзма, что дает 
возможность изучения древних элементов мировоззрения, но в то же 
время понимать условия, в которых они развертывались. Цифровиза-
ция приводит к разделению единых смыслов культуры на частицы без 
контекста [5]. Такие лакуны должны быть восполнены этнопедагогиче-
скими методами, комплексно раскрывающими смыслы традиционных 
культур.  

Поэтому этнопедагогика позволяет преодолеть противоречия со-
временной культуры, формируя в сознании молодежи целостный под-
ход к взаимодействию человека и природы. Этнопедагогика, расширяя 
мировоззрение человека, усиливает способность критического взгляда 
на мировоззрение. То есть этнопедагогика содержит в себе потенциал, 
позволяющий критически оценивать современность, без идеализаций 
и противоречивого взгляда на прошлое. 

Цифровизация, будучи новым этапом в развитии глобальной циви-
лизации, должна создавать условия для сохранения культурного мно-
гообразия, а не приводить к унификации. Представленность в сети Ин-
тернет является важнейшим потенциалом развития локальных куль-
тур. Интерактивность и адаптивность цифровых систем приводит к 
усилению отрыва человека от социума и коллектива. Институциональ-
ные системы образования, экономики, политики должны обеспечивать 
возможности для функционирования локальных культурно-историче-
ских традиций, что обеспечивает понимание каждым человеком ценно-
сти многообразия бытия человека.  
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ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Даскин К.А., Барнаул (Россия) 
Аннотация. В статье автор рассматривает социальные проекты, 
направленные на интеграцию семей, находящихся в социально опас-
ном положении, в Российской Федерации. Автор анализирует содер-
жание проектов, их вклад в улучшение положения семей, находящихся 
в социально опасном положении. Автор делает вывод о том, что дан-
ные программы способствуют решению проблем детей и семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении. 
Ключевые слова: семья; социально опасное положение; социальный 
проект; социальная интеграция 
 


