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Аннотация: В данной статье проводится анализ развития интеллектуальных 
способностей детей в этнокультурной образовательной среде, подчеркива-
ется, что структурными компонентами развития интеллектуальных способ-
ностей детей выступают общение, язык, семья, обучение, рассматриваются 
категории «Лела хаар», «Кхетам», «Хьекъал».
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Главными векторами развития образования является 
необходимость сохранения гуманистических тради-
ций и этнической самобытности народа. В связи с этим 

необходимо исследовать и выявлять образовательный 
и воспитательный потенциал этнической культуры для 
внедрения в учебно-воспитательный процесс общеоб-
разовательных учреждений. Развитие интеллектуальных 
способностей детей – сложный процесс расширения и 
углубления отличительных особенностей интеллектуаль-
ной системы. Это и объем рабочей памяти, и способность 
к прогнозированию, логика, умение дифференцировать 
информацию, гибкость и подвижность ума, критичность и 
широта мышления, а также социальный интеллект. 

Как известно, в психологической науке интеллект 
определяется как способность к познанию, эффективно-
му решению задач, адаптация в условиях быстро меняю-
щегося мира. В контексте вышесказанного главная задача 
современной школы заключается в подготовке подраста-
ющего поколения к конкурентоспособной жизни в совре-
менном мире. А это во многом определяется качеством 
учебно-воспитательного процесса, направленным на 
передачу обучающимся этнокультурного опыта.

В связи с этим, нами в данной статье поставлена цель 
- выявить механизмы, способствующие развитию интел-
лектуальных способностей в этнокультурной образова-
тельной среде. Прежде чем говорить о компонентах раз-
вития интеллектуальных способностей в этнокультурной 
образовательной среде необходимо рассмотреть поня-
тие «этнокультурная образовательная среда» являющее-
ся концептуальным в психолого-педагогическом дискур-
се.

Воздействие этнокультурной образовательной сре-
ды на развитие интеллектуальных способностей рассма-
тривалось в трудах зарубежных и отечественных педаго-
гов, психологов: К.А. Гельвеция, Я.А. Коменского, Р. Оуэна, 
Ж.Ж. Руссо, П.Ф. Каптерева, О.Б. Крупениной, Л.Н Толстого, 
В.П. Шульгина и др. Современные исследования пробле-
мы отмечаются в работах Г.Н. Волкова, О.Д. Мукаевой, А.Б. 
Панькина, И.В. Мусхановой.  

С точки зрения П.Ф. Каптерева педагогический про-
цесс должен быть обусловлен национальными ценностя-
ми (язык, традиции, обычаи, быт), нужно развивать в детях 
этническую идентичность [2].

В культурно-исторической концепции Л.С. Выготско-
го отмечается значимость интеллектуального развития 
детей, которое основывается на родной культуре. Наци-
ональное самосознание, этническая идентичность, навы-
ки межнационального общения – являются показателем 
развития интеллектуальных способностей детей [1]. А.Б. 
Панькин в работе [3] этнокультурную среду рассматрива-
ет как средство воспитания, развития детей. 

В чеченской народной педагогике особое место зани-
мает интеллектуальное и умственное воспитание лично-
сти. С самого раннего детства ребенок в чеченском обще-
стве находится в условиях обучения: как вести себя по 
отношению к родителям, взрослым, ровесникам и т.д. [4].

Формирование этнокультурной личности происходит, 
в первую очередь, в семье. На ранних этапах социализа-
ции ребенок усваивает модель поведения, демонстриру-
емую взрослыми. Интеллектуальное воспитание связано 
с умением вести себя [6].
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Развитие интеллектуальных способностей в этнопе-
дагогике чеченцев имеет большое значение для реше-
ния проблем воспитания в современной школе. Опыт 
народной педагогики чеченцев отражает бытовые ус-
ловия, менталитет и национальные чувства народа. На-
родная педагогика чеченцев представляет собой опыт 
традиционного воспитания, накопленный на протяжении 
длительного времени. Следует отметить, что главным в 
развитии и воспитании чеченцев – закрепление у детей 
уважение, чувства долга и чести, скромность и т.д. Важ-
ным условием жизнедеятельности чеченского народа 
является хозяйственная деятельность. В этнопедагогике 
чеченцев воспитание – это не только трудовые навыки и 
умения, но также культура общения, творческая саморе-
ализация. Таким образом, народная педагогика отражает 
опыт воспитания, образования и бытовой уровень наро-
да, народная педагогика теоретически не осмыслена. А 
этнопедагогика – это теоретическое, обобщенное осмыс-
ление народной педагогики.

На наш взгляд, развитие интеллектуальных способ-
ностей детей в этнокультурной образовательной среде 
– способность к успешной адаптации учебном, трудо-
вом коллективе, а также в условиях инокультурного воз-
действия. Структурными компонентами развития ин-
теллектуальных способностей детей в этнокультурной 
образовательной среде являются: язык, национальное 
самосознание, традиции, обычаи, система ценностей, 
нормы, этническая идентичность. В этнокультурной обра-
зовательной среде чеченцев уровень развития интеллек-
туальных способностей детей определяется категорией 
«Лела хаар» - умения себя вести в обществе, дома, в го-
стях. «Лела хаар» взаимосвязано с категориями «Кхетам» 
- разум, сознание и «Хьекъал» - ум, интеллект.

Понятие «Кхетам» (разум, сознание) чеченцы пони-
мают как объем знаний, умение анализировать, уровень 
развития мышления. «Хьекъале стаг» (умный человек) до-
ложен обладать такими качествами как настойчивость в 
познавательной деятельности, самостоятельность, уме-
ние применять знания на практике, инициативность и 
настойчивость. У чеченцев бытует мнение, что «хьекъал» 

(ум) во многом обусловлен наследственными факторами. 
Понятие «Кхетам» (сознание) шире, чем хьекъал (ум). «Кхе-
там болу стаг» – это человек, имеющий глобальное мыш-
ление, умеющий не только анализировать, но и прогно-
зировать события. С «кхетам» связано умение следовать 
собственным этническим традициям, адаптироваться в 
инокультурной среде. Кхетам включает в себя не только 
пытливый ум, наблюдательность и смекалку, но это еще 
показатель собственной организации интеллектуального 
и личностного развития. 

В чеченском обществе корреляция «Кхетам» и «Хьекъ-
ал» наглядно демонстрируется поведенческим компо-
нентом (Лела хаар) (умение вести себя). У чеченцев «Лела 
хаар» проявляется и в коммуникативном поведении, ко-
торая строго регламентирована по принципу: старший-
младший; мужчина-женщина; родители-дети; муж-жена и 
т.д. Бестактность, допущенная в перечисленной нами 
иерархии, позволяет выносить оценочные суждения о 
«Лела хаар». Совокупность категорий «Лела хаар», «кхе-
там», «хьекъал» формирует представление чеченцев о 
совершенной личности, наивысшей нравственности сте-
пень, которой проявляется в «Нохчалла» (чеченскость). 

Как известно, семейное воспитание, ориентирован-
ное на формирование смысловой сферы, нравственных 
норм и жизненных принципов, является определяющим 
в жизни каждого человека. В контексте вышесказанно-
го огромное значение имеет этнопедагогика семьи, где 
в наибольшей мере представлены духовные и, прежде 
всего, идейно-нравственные ценности народа, идеалы 
добра и красоты, нравственно - этическое восприятие им 
действительности: отношение к семье, к роду как к бли-
жайшему окружению человека, этносу и межэтнические 
взаимоотношения [5].

Таким образом, этнокультурная образовательная сре-
да формирует знания в области родной культуры, культу-
ры других народов, развивает этнокультурную идентич-
ность. 
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