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Потенциал проектной деятельности в формировании
межэтнической компетентности молодежи

Непочатых Е. П. 
В современных условиях роста этничности, появления в регионах, тра-

диционно считавшимися моноэтническими, большого числа трудовых ми-
грантов, вынужденных переселенцев из ближнего и дальнего зарубежья, 
роста социальной напряженности в отношениях местного населения и при-
езжих, необходимы принципиально новые подходы к развитию межэтниче-
ской компетентности молодежи. 
Исследователи подчеркивают, что эффективность в данном направ-

лении возможна с учетом современной ситуации развития общества: но-
вых условий существования этноса, к которому принадлежат обучаемые, 
условий многоязычая информационного пространства. При этом, «этни-
ческий компонент становится наиболее действенным средством такого са-
моутверждения, с одной стороны, а с другой – четко проявляется потреб-
ность в приобщении к большому новому пространству, миру, где существу-
ет огромное количество притягательных объектов» [1; 336]. 
Новые подходы должны основываться «не только на информативной и

информативно-коммуникативной формах передачи знаний об этносе, ха-
рактеристиках общения, нормах общения и т. д., но и на реальном практи-
ческом действии и взаимодействии воспитуемых…необходимы принципи-
ально новые приемы и средства, обеспечивающие сочетание малых «дове-
рительных» коллективов с широким выходом детей за их пределы» [1; 337]. 
Среди наиболее эффективных форм развития межэтнической компетент-

ности исследователями выделяются различные виды тренинговой работы
с молодежью  (Г. У. Солдатова и др., 2006; Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, 
О. В. Лунева, 2004). Вместе с тем, по мнению А. А. Криулиной, в плане разви-
тия социально значимых качеств личности имеется значительный социально-
психологический потенциал совместной проектной деятельности [2]. 
В теоретическом обзоре опыта применения проектной деятельности в

британских образовательных учреждениях, сделанным В. М. Чигарьковым, 
А. Л. Дижур, отмечается, что, создавая и реализуя совместные проекты, уча-
щиеся подросткового возраста приобретают опыт самостоятельной практи-
ческой деятельности, возможность самореализации [4]. ПомнениюН. В. Ма-
тяш, проектная деятельность способствует развитию зрелости и уверенности
в себе при подходе к любой работе, способность мыслить и понимание сути
проблемы, возможность решения вполне реальных актуальных задач «взрос-
лого мира» [3]. Выполнение проектов развивает способность адаптации к
новым условиям, а также адекватно оценивать собственную деятельность и
деятельность других; развивает познавательную и социальную активность, 
способствует овладению навыками общения, толерантного отношения к со-
беседнику, развивает социальную компетентность молодежи. 
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«Исцеление Кораном». 
Психотерапевтические и целительские практики

в современном исламе (по материалам популярных изданий)
Ожиганова А. А. 

В последнее время значительный интерес вызывают целительские прак-
тики, сформировавшиеся в рамках определенных этнических и конфесси-
ональных традиций. 
Большими тиражами издается и мусульманская литература, посвящен-

ная вопросам здоровья. Она представлена популярными изданиями классиче-
ских трудов по коранической медицине, сочинениями современных авторов (в
основном, этнических мусульман, вновь открывших для себя истинную веру, 
часто – врачей по образованию), руководствами по заклинаниям, снятию сгла-
за и порчи, пособиями по хиджаму (кровопусканию), «рамаданотерапии» (ди-
етологических аспектах соблюдения традиционного мусульманского поста). 
Необходимо отметить, что речь идет именно о «пророческой медицине», 

т. е. комплексе целительских практик и лекарственных средств, упоминаемых
в Коране и Сунне. Разнообразные языческие способы лечения, сохранившие-
ся у многих народов, принявших ислам, квалифицируются как «ересь», «от-
ход от истинного ислама». Отношение к экстрасенсам, магам, колдунам, вос-
точным оздоровительным системам у авторов рассматриваемых изданий двой-
ственное. С одной стороны, признается некоторая эффективность этих мето-
дов, с другой – отмечается, что самые эффективные, но при этом простые и
универсальные методы сохранения здоровья разработаны в исламе. «Прочи-
тав Коран, я поняла, что образ жизни в исламе – это самый эффективныйметод
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