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В нашем исследовании приняло участие 5 экспертов - менеджеров по 
подбору персонала, опыт работы от трёх лет. Методы - полуструктуриро-
ванное интервью, ассоциативный тест, незаконченные предложения.

В результате интервью были обнаружены особенности взаимодействия 
специалистов с представителями разных национальностей. Большинство 
кандидатов нерусской национальности не приглашались на интервью, «от-
сеивались» на фазе первичного отбора – когда менеджер рассматривал фа-
милию и фотографию кандидата. Если же кандидат приглашался на интер-
вью, более серьёзной проверке подвергались знания русского языка и орфо-
графии, проверялись рекомендатели, указанные в резюме. Из собственно-
го опыта экспертов, представители не славянской этнической группы были 
приняты на должности по работе с клиентами всего несколько раз и лишь 
в том случае, когда русские кандидаты отсутствовали вовсе или имели се-
рьёзные недостатки, по мнению работодателя. 

Также экспертам предлагалось оценить представителей разных куль-
турных групп в качестве работников. В результате были выявлены следу-
ющие особенности. Армянам присуща излишняя эмоциональность (14 %), 
коллективизм (11 %), консерватизм взглядов (10 %), чрезмерная настой-
чивость (9 %), жестокость (8 %). Евреев как работников характеризует ум 
(15 %), хитрость (10 %), жульничество (9 %), квалифицированность (8 %), 
корыстность (6 %). Узбеки исполнительны и трудолюбивы (21 %), консер-
вативны (8 %), непорядочны (5 %), некоммуникабельны (5 %). Русские ор-
ганизованы (11 %), одновременно с этим ленивы (11 %), работают во благо 
коллектива (10 %), коммуникабельны (5 %), умны (5 %). 

Таким образом, мы выявили наличие особенностей процесса подбора 
персонала не русских национальностей и этнокультурных стереотипов у 
менеджеров по подбору персонала.

Этноориентированные технологии как условие 
формирования этнокультурной компетентности

Поштарева Т. В. 
В полиэтническом мире этнокультурная компетентность является сред-

ством эффективного межэтнического взаимодействия и взаимопонимания. 
Поэтому формирование данной компетентности выступает одной из прио-
ритетных целей образования. Пути формирования этнокультурной компе-
тентности лежат не только через обновление содержания образования, но и 
через выработку адекватных методических стратегий. Назначение этноори-
ентированных технологий – формирование восприятия многообразия куль-
тур как нормального, а не экстраординарного явления; развитие устойчи-
вых представлений о другом образе жизни как исторически, социально и 

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2011



Ìèðû êóëüòóð è êóëüòóðà ìèðà

86

культурно обусловленном; о контактах и взаимовлияниях различных этно-
культур друг на друга; о многообразии конфликтных ситуаций и о способах 
их разрешения, с акцентом на конструктивные формы; выработка умений 
жить в условиях разнообразия культур. 

Процесс формирования этнокультурной компетентности должен быть 
живым, личностно значимым для детей. Наиболее эффективными метода-
ми формирования этнокультурной компетентности являются так называе-
мые активные методы обучения и воспитания. Использование этих мето-
дов содействует тому, чтобы ребенок занял актив ную личностную позицию 
и в полной мере мог проявить себя как субъект учебно-познавательной де-
ятельности. Учащиеся непосредственно в процессе усвоения знаний и вы-
работке умений обмениваются результатами познавательной деятельности 
этноориентированной направленности, обсуждают их, дискутируют. 

В организации этноориентированных занятий с использованием дис-
куссионных, игровых, проблемных методов, бесед и обсуждений реа-
лизуется принцип совместной деятельности, сотворчества. Согласно 
исследовани ям совместной учебной деятельности процесс мышления и 
усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение задачи осу-
ществляется не индивидуально, а предполагает кол лективные усилия. По-
этому этноориентированные занятие и другие мероприятия результативны 
тогда, когда проводятся как совместное обсуждение выдвинутых вопросов 
каждым учащимся. 

Дискуссионные и игровые методы, культурный ассимилятор, различ-
ные задания в своем содержании имеют элементы проблемности. То есть 
учащийся с самого начала ставится перед проблемой, а знание открыва-
ется ему самостоятельно или с помощью педагога. Характер таким обра-
зом рожденного знания принципиально отличается от знания, получаемо-
го в готовом виде. В свою очередь для решения проблемной ситуации уча-
щемуся необходимо опираться на уже существующее знание, которое мог-
ло быть получено как традиционными методами, так и в результате про-
блемного обучения. В последнем случае знание содержит внутри себя как 
бы зародыши нового знания, определенные векторы, задающие направле-
ния его потенциальному развитию. Таким образом, в процессе формиро-
вания этнокультурной компетентности учащихся могут использоваться и 
проблемные методы. Однако, так как обучаемый не способен сам воссо-
здать целостную картину научного знания в сфере этнокультур и межэтни-
ческого взаимодействия, то проблемное обучение должно сопровождаться 
традиционными методами и формами, обобщающими и систематизирую-
щими знания и умения детей.

В целом, для повышения эффективно сти процесса формирования этно-
культурной компетентности учащихся важно создать такие условия, кото-
рые позволят включить в этот процесс детей не только на уровне интеллек-
туальной, но и социальной и личностной ак тивности.
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