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В статье рассматривается этнопедагогическая компетентность педагога-музыканта, ее сущность, содержание, 
структура, основные функции. Данный феномен получает конкретизацию в категориях и дефинициях народной 
педагогики и этнопедагогики и реализуется в русле компетентностной парадигмы и этнопедагогического 
подхода в образовании.
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The article deals with the ethnopedagogical competence of a music teacher, its essence, content, structure, main 
functions. This phenomenon is concretized in the categories and definitions of folk pedagogy and ethnopedagogy and is 
realized in the context of the competence paradigm and ethnopedagogical approach in education.
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Введение
В Концепции развития педагогического образо-

вания в Республике Беларусь на 2021–2025 годы 
отмечается, что в контексте общемировых и на-
циональных вызовов одной из тенденций развития 
педагогического образования, способного обеспе-
чить стратегически устойчивое развитие государ-
ства, общества и каждой отдельной личности, яв-
ляется «подготовка педагогических работников на 
основе национально-культурных традиций» [1, с. 11]. 
Исходя из данного положения, традиции народной 
педагогики и этнопедагогики, которые являются 
неотъемлемой частью национального культурно-
исторического наследия народа, выступают содер-
жательной основой этнопедагогической компетент-
ности педагога-музыканта. В свою очередь, фор-
мирование этнопедагогической компетентности 
является инвариантом профессиональной подго-
товки педагога-музыканта, а перед национальной 
системой образования стоит задача обеспечить 
преемственность (транспарентность и релевант-
ность) двух систем – неофициальной, или нефор-
мальной, народной педагогики и этнопедагогики 
и институциональной академической педагогической 
школы, функционирование которых основывается 
на принципах взаимного обогащения и взаимной 
дополнительности.

Анализ научных источников показал, что этно-
педагогическая компетентность педагога-музыкан-
та как педагогический феномен, обладающий тео-
ретической и практической значимостью, ранее не 
рассматривался, что указывает на актуальность 
нашего исследования. Это позволяет нам сформу-
лировать его цель – определить сущность, содер-
жание, структуру и основные функции этнопедаго-
гической компетентности педагога-музыканта. Ис-

ходя из цели, объектом исследования выступает 
этнопедагогическая компетентность, а предметом – 
рассмотрение этнопедагогической компетентности 
как составляющей профессионального мастерства 
педагога-музыканта. 

Основная часть
Перед тем, как определиться с сущностью и де-

финициями этнопедагогической компетентности 
педагога-музыканта, проанализируем, что совре-
менная педагогическая наука вкладывает в понятия 
«компетентность» и «компетенция». 

По мнению О. Л. Жук, «компетентность – это… 
выраженная способность применять знания, умения, 
опыт, личностные качества для решения профес-
сиональных, социальных и личностных задач» [2, 
с. 106]. Следуя предложенной логике, под компе-
тентностью педагога-музыканта понимается способ-
ность применять знания (музыкально-исторические, 
музыкально-теоретические, учебно-методические 
и др.), практические умения и навыки (игры на му-
зыкальном инструменте, пения, дирижирования), 
опыт преподавания и исполнения музыки, а также 
личностные качества (преданность профессии и му-
зыке, способность общаться «на почве музыки», 
эмоциональную отзывчивость и восприимчивость, 
способность к рефлексивной самооценке, звукот-
ворческую волю): 1) в обучении, воспитании и раз-
витии личности обучающегося в предметной об-
ласти и средствами музыкального искусства; 2) в со-
циально значимой культурно-просветительской 
деятельности; 3) в процессе перманентного про-
фессионально-личностного становления и развития. 

Компетентность также определяется как «вла-
дение… соответствующей компетенцией» [3, с. 9] 
или инструмент «реализации компетенции» [4, 
с. 155], которая, в свою очередь, понимается как 
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«обобщенная характеристика личности, определя-
ющая готовность к успешному решению профессио-
нальных, социальных и личностных задач» [2, 
с. 106]. Данное определение полностью согласует-
ся с Концепцией развития педагогического образо-
вания в Республике Беларусь на 2021–2025 годы, 
в которой выделены две группы компетенций пе-
дагогических работников – профессиональные и со-
циально-личностные [1, с. 12].

В данном контексте к профессиональным 
компетенциям педагога-музыканта следует от-
нести когнитивные (знания в области музыкаль-
ного искусства и музыкальной педагогики); дея-
тельностные (умение преподавать и вербально, 
когнитивно, эмоционально интерпретировать му-
зыку; навыки исполнения инструментальных, во-
кальных и хоровых музыкальных произведений 
различных стилей, жанров и форм) и креативные 
(владение навыками музыкально-творческой де-
ятельности); к социально значимым – развитую 
музыкальную культуру, широкий музыкальный кру-
гозор, устойчиво сформированную рефлексивную 
позицию в профессиональной области, коммуни-
кативные способности к общению (вербальному, 
сценическому, педагогическому) с помощью и сред-
ствами музыки; к личностным – способность 
к перманентному саморазвитию и самосовершен-
ствованию, наличие воли к достижению высоко-
художественного результата в музыкально-испол-
нительской деятельности и образовательного 
эффекта в педагогической.

Теперь, собственно, можно обратиться к объ-
екту нашего исследования – этнопедагогической 
компетентности педагога-музыканта, которая полу-
чает конкретизацию в категориях и дефинициях 
народной педагогики (В. С. Болбас, Л. Н. Воронец-
кая, А. А. Гримоть, И. И. Калачева и др.) и этнопе-
дагогики (Г. Н. Волков, В. С. Кукушкин, А. П. Орлова, 
В. А. Салеев, С. Г. Туболец) и реализуется в русле 
компетентностной парадигмы (В. И. Байденко, 
О. Л. Жук, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, A. M. Митяева, 
В. Д. Шадриков и др.) и компетентностного подхода 
(В. И. Байденко, О. Л. Жук, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
И. С. Кобозева, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, Л. А. Петровская, А. В. Хуторской 
и др.) в образовании. 

С позиции народной педагогики, которая опре-
деляется как «сукупнасць эмпірычных ведаў і навыкаў 
навучання і выхавання…, якая перадаецца ў этна-
культурных традыцыях, народнай паэтычнай і ма-
стацкай творчасці, устойлівых формах зносін дзяцей 
паміж сабой і дарослымі» [5, с. 14], содержание эт-
нопедагогической компетентности педагога-музы-
канта составляют знания народных традиций обу-
чения, воспитания и развития подрастающего по-
коления (мировоззренческих, культурно-исторических, 
духовно-нравственных, трудовых, бытовых и др.), 
произведений народного музыкального творчества 
(фольклора), правил поведения и взаимоотношений 
в семье и обществе.

Исходя из того, что народная педагогика явля-
ется «своеасаблівай філасофіяй у галіне выхаван-
ня дзяцей» [6, с. 3], «скарбонкай нацыянальных 
каштоўнасцей» [7, с. 5], способствует этнизации 
подрастающего поколения и этнопедагогизации 
образовательного процесса [8, с. 78] и позволяет 

сохранять народные традиции («працоўныя, ся-
мейныя, грамадскія, рэлігійныя, каляндарныя» [7, 
с. 23]), в структуру этнопедагогической компетент-
ности педагога-музыканта входят следующие ком-
поненты: 
1) натурфилософский (морально-этические, ду-

ховно-нравственные, художественно-эстетиче-
ские ценности и идеалы народа, выраженные 
в произведениях музыкального фольклора); 

2) когнитивно-знаниевый (знание национальных 
культурно-исторических ценностей и традиций 
своего народа – родного языка, истории, обы-
чаев и обрядов, народных праздников и игр, 
музыкального фольклора, народных ремесел 
и других видов творчества); 

3) операционально-деятельностный (способность 
дидактически целесообразно и методически 
грамотно применять традиции народной педа-
гогики в обучении, воспитании и развитии под-
растающего поколения в предметной области 
и средствами национальной народной музыки);

4) коммуникативный (способность общаться 
в окружающей социокультурной среде, в «зоне 
ближайшего окружения» (Л. М. Митина) на 
родном языке, в русле семейных и народных 
традиций, обычаев, праздников, с помощью 
и средствами национального музыкального 
фольклора). 
Ученые В. С. Болбас [9], В. С. Кукушин [10], 

А. П. Орлова [11, с. 14] и других сходятся в том еди-
ном мнении, что этнопедагогика, или этническая 
педагогика (термин А.П. Орловой) – это наука, пред-
метом изучения которой является народная педа-
гогика, ее традиции, принципы, формы, методы 
и средства обучения, воспитания и развития под-
растающего поколения, выкристаллизовавшиеся 
в сознании народа эмпирическим путем на протя-
жении долгих веков и в педагогическом опыте мно-
гих поколений людей. Этнопедагогика – молодая 
отрасль системы гуманитарного знания, но ее кор-
ни уходят в глубокую древность. Как самостоятель-
ная научная дисциплина она определилась в си-
стеме педагогических наук в России в 70-х годах 
XX века, ее основоположником является академик 
Г. Н. Волков [12].

Таким образом, этнопедагогическая компетент-
ность педагога-музыканта представляет собой ин-
тегральное профессионально и устойчиво сфор-
мированное образование в структуре его личности, 
включающее этнознаниевый (знания в области 
музыкальной этнопедагогики как науки о народной 
педагогике); этносоциальный (представления о на-
циональной культуре, менталитете и традициях 
своего народа); этнодеятельностный (практиче-
ские умения и навыки использования традиций, 
принципов, форм, методов и средств народной 
педагогики в художественно-эстетическом развитии 
обучающихся средствами национального музыкаль-
ного фольклора); собственно, этнопедагогический 
(способность дидактически целесообразно и мето-
дически грамотно адаптировать и использовать 
этнопедагогические традиции народа, этноса, семьи, 
рода в современных реалиях музыкально-образо-
вательного процесса) компоненты. 

В свою очередь, педагог-музыкант, владеющий 
устойчиво сформированной этнопедагогической 
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музыкальной компетентностью, будет способен 
к выполнению следующих функций:
1) прививать обучающимся любовь к прекрасному 

в области народного музыкального творчества, 
или фольклора, к их художественно-эстетиче-
ским ценностям и самобытным национальным 
достоинствам; 

2) актуализировать музыкальное культурно-исто-
рическое наследие народа, этноса в музыкаль-
но-образовательном процессе и способствовать 
его сохранению и приумножению;

3) обеспечивать перманентность и преемствен-
ность наследования народных педагогических 
традиций в обучении, воспитании и развитии 
подрастающего поколения, формирование у об-
учающихся национальной идентичности, на-
ционального самосознания и самодостаточ-
ности, а также межнациональной и межкультур-
ной толерантности;

4) способствовать стабилизации национальной 
системы художественно-эстетического образо-
вания в плане преодоления и устранения де-
структивных веяний и влияний; 

5) способствовать развитию национальной системы 
образования в совокупности ее генетической 
(наследственной), эмпирической (проверенной 
веками и многими поколениями людей) и акаде-
мической (научно обоснованной) составляющих;

6) способствовать этнизации подрастающего по-
коления и этнопедагогизации образовательно-
го процесса [8, с. 78], социализации личности 
обучающегося в тесной связи с повседневной 
жизнью, сохранять многовековые народные 
педагогические традиции («працоўныя, сямей-
ныя, грамадскія, рэлігійныя, каляндарныя» [7, 
с. 23]) в их национальной самобытности и куль-
турно-исторической неприкосновенности.
Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы:
1. В условиях всемирной глобализации и интегра-

ции, информатизации и компьютеризации в об-
разовании, которые (как побочный эффект) мо-
гут приводить к утрате национальных культурно-
исторических традиций, духовно-нравственных 
ценностей и идеалов отдельных стран, народов 
и этносов, традиции народной педагогики, явля-
ющиеся составной частью этнопедагогической 
компетентности педагога-музыканта, приобре-
тают характер универсальной педагогической 
ценности как в рамках одной страны, так и в рам-
ках мировой цивилизации. Следование народным 
традициям, традициям народной педагогики по-
зволит обеспечить жизнеустойчивость и жизне-

способность функционирования государства, 
общества и каждой отдельной личности в рамках 
национальной и общемировой культурно-обра-
зовательных систем. 

2. Этнопедагогическая компетентность педагога-
музыканта является важной составляющей его 
профессионального мастерства, поскольку «на-
родная педагогика природосообразная и жиз-
несообразная, демократическая и гуманисти-
ческая…», а «формирование полноценного 
учителя… немыслимо без его специальной 
этнопедагогической подготовки» [12, с. 3].

3. Этнопедагогическая компетентность педагога-
музыканта представляет собой интегральное 
профессионально и устойчиво сформирован-
ное образование в структуре его личности, 
содержание которой составляют знания на-
родных традиций обучения, воспитания и раз-
вития подрастающего поколения, произведений 
народного музыкального творчества (фолькло-
ра), правил поведения и взаимоотношений 
в семье и обществе. Структуру этнопедагоги-
ческой компетентности педагога-музыканта 
образуют натурфилософский, этносоциальный, 
когнитивно-знаниевый (этнознаниевый), опе-
рационально-деятельностный (этнодеятель-
ностный), коммуникативный и этнопедагогиче-
ский компоненты. Среди основных функций, 
которые способен выполнять этнопедагог-му-
зыкант, следует выделить следу ющие: при-
витие обучающимся любви к прекрасному, 
к художественно-эстетическим ценностям на-
ционального музыкального фольклора; актуа-
лизация музыкального культурно-историческо-
го наследия народа, этноса в музыкально-об-
разовательном процессе и способствование 
его сохранению и приумножению; обеспечение 
перманентности и преемственности наследо-
вания многовековых народных педагогических 
традиций, их сохранению в национальной са-
мобытности и культурно-исторической непри-
косновенности; формирование у обучающихся 
национальной идентичности, национального 
самосознания и самодостаточности, межнаци-
ональной и межкультурной толерантности; 
способствование развитию национальной си-
стемы художественно-эстетического образо-
вания в совокупности его генетической, эмпи-
рической и академической составляющих; 
способствование этнизации под растающего 
поколения и этнопедагогизации образователь-
ного процесса, становлению и развитию лич-
ности обучающегося в окружающей социокуль-
турно-образовательной среде.
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