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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье представлены результаты социологического опроса детей коренных малочисленных народов 

Севера о качестве образования и условиях проживания в школах-интернатах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Цель: определение уровня удовлетворённости воспитанников условиями жизни и учёбы в школах-интернатах 
для детей коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Материалы исследования: социологические данные, полученные в 2022 г. в ходе анкетирования обучающихся из 
числа коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, имеющих интернат.

Результаты и научная новизна. Установлено, что удовлетворённость обучающихся качеством образовательно-
воспитательного процесса связана: с общими условиями проживания, уровнем психологического комфорта в 
коллективе воспитанников и педагогов; профессиональной компетентностью преподавателей и воспитателей, 
адаптационными возможностями детей при пребывании вне семьи и вне дома; самооценкой школьников своих 
учебных достижений, мотивацией; проявлением предметного интереса к внеурочной деятельности.

Исследование выявило снижение интереса к учёбе, критические оценки некоторых бытовых условий проживания, 
что характерно в основном для старших возрастных групп; наличие внеурочных форм реализации этнокультурного 
компонента в образовательно-воспитательном процессе.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, Югра, анкетирование, образование, школа-интернат, 
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ABSTRACT
Introduction: the article presents the results of athesociological survey of children of indigenous peoples of the North 

about the quality of education and conditions of life in boarding schools of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra.
Objective: determination of the level of satisfaction of students with the conditions of life and study in boarding 

schools for children of indigenous peoples of the North in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra.
Research materials: sociological data obtained in 2022 during the survey of students among the indigenous peoples 

of the North in educational organizations of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, which have a boarding school.
Results and novelty of the research: it has been established that students’ satisfaction by the quality of the educational 

process is associated with the general conditions of life; the level of psychological comfort; professional competence 
of teachers and educators; adaptive capabilities of children when they stay without their families; self-assessment of 
schoolchildren of their educational achievements, personal motivation; the manifestation of a substantive interest in 
extracurricular activities.

The study revealed a decrease in interest to learning from junior to senior classes, critical assessments of some living 
conditions, which is typical mainly for older age groups; the predominance of extracurricular forms of implementation of 
the ethno-cultural component in the educational process.

Key words: indigenous small-numbered peoples, Yugra, survey, education, boarding school, traditions, quality of 
education
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Введение
Актуальность темы связана с проблемой 

адаптации детей коренных малочисленных на-
родов Севера (КМНС) в условиях проживания и 
обучения в интернатах. В советские годы школы- 
интернаты зарекомендовали себя как орудие 
ассимиляции через «механизм разрушения 
межпоколенной преемственности» [15, 4], че-
рез стандартный подход в общегосударствен-
ных школьных программах без учёта этно-
культурных потребностей учащихся [9, 287].
Сегодня специалисты говорят, с одной сторо-
ны, о востребованности этой модели образова-
тельной организации на Севере, позволяющей 
получить законченное среднее образование, с 
другой, о свойственном ей «противоречии взаи-
модействующих культур (общероссийской и эт-
нической)» [14, 95–96;19, 71], о необходимости 
формирования комфортной среды с этнокуль-
турными элементами [15].

Названая проблема многоаспектна и актив-
но исследуется практиками народного образо-
вания, педагогами и психологами [1; 2; 3; 14; 
16;17; 18; 19], медиками [6; 12], этнологами [15], 
экономистами [4, 31–33; 9, 286–287; 19; 20], со-
циологами, как в России [10], так и за рубежом 
[25]. Школьный опыт учащихся интересует со-
циологов, педагогов, психологов в Нидерлан-
дах, Германии, Финляндии, где практикуются 
выборочные национальные опросы [21; 22; 23; 
24]. Известны социологические исследования 
различных аспектов жизни в интернатах среди 
учащихся из числа коренных народов Австралии 
и Канады [11].

В 2022 г. работа по мониторингу качества 
образования в образовательных организациях, 
имеющих школу-интернат в ХМАО-Югре, нача-
лась и в Обско-угорском институте прикладных 
исследований и разработок (ОУИПИиР). Резуль-
таты социологического опроса представлены в 
настоящей статье.

Для реализации поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

 – определить уровень удовлетворённости де-
тей КМНС обучающихся в школах-интернатах 
а) качеством образовательного процесса; б) ус-
ловиями проживания в школах интернатах;

– выделить группы респондентов по уровню 
удовлетворённости образовательно-воспита-
тельным процессом, а также факторы её опре-
деляющие;

– выявить действенность способов реализа-
ции регионального этнокультурного компонента 
в школах-интернатах.

Материалы и методы
В социологическом опросе приняли участие 

воспитанники школ-интернатов Угута, Полно-
вата, Лямина, Варьёгана, Корликов, Чехломеи, 
Сосьвы. 

Использован неформализованный метод – 
статистика, анализ содержания публикаций 
официального контента, анализ дополнительной 
информации об образовательных учреждениях. 

Для статистического анализа использовался 
программный пакет Statistica 6.0. 

Для установления статистической связи меж-
ду изучаемыми переменными  использовались 
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коэффициенты Крамера (Cramer’s V) и Гудмена –  
Краскела (γ – Goodman-Kruskal’s gamma)1. Вы-
деление групп школьников по уровню удовлет-
ворённости условиями жизни и учёбы произво-
дилось путём кластеризации по методу Уорда. 

Результаты
Исследованием охвачены 253 ребёнка, что 

составляет 35% от общего числа детей из числа 
КМНС в названных школах. В полученной вы-
борке 51 % составили девочки и 49 % – маль-
чики. Большинство опрошенных школьников по 
национальности ханты – 88 %, на долю манси 
приходится 10 %, ненцев и эвенков – 2 %. Ре-
спонденты в возрасте 11–14 лет составили в 
сумме 80 % выборки, с равным представитель-
ством на каждую возрастную группу (по 20 %). 
На долю 15-летних пришлось 13 %, 16-летних и 
старше – 6 % опрошенных.

Удовлетворённость образовательным, 
воспитательным процессом

Удовлетворённость воспитанников образова-
тельным процессом выявлялась с помощью во-
проса «Насколько Вам интересно учиться в шко-
ле-интернате?» Около половины учащихся (48 %) 
согласились с тем, что им интересно учиться. 
Свыше трети (35 %) интереса к учёбе не проя-
вили. Как выяснилось, меньший интерес к учё-
бе высказывают школьники старших возрастов. 
Если среди школьников 11–13 лет доля учащихся, 
кто учится с интересом составляет 52 %, то среди 
школьников 14 лет и старше – 40 %. Тот факт, что 
по мере обучения в среднем звене интерес к учёбе 
у детей снижается, хорошо известен и отмечается 
практически повсеместно [7; 13].

Двумерный анализ показал, что особенно-
стью отношения к учёбе учащихся явилась за-
висимость восприятия образовательного про-
цесса от условий проживания в интернате. 
Как показывает анализ, существует статисти-
ческая связь между проявлением интереса к 
учёбе и оценкой бытовых условий в интернате  
(γ – Goodman-Kruskal’s gamma – 0,22). Это озна-
чит, что детям интересно учиться, в том числе и 
потому, что для них созданы хорошие бытовые 
условия. Таким образом, в оценке интереса к зна-
ниям присутствует оценка общего восприятия  

пребывания в интернате, одним из составных 
элементов которого является учёба.

Другим индикатором качества образова-
тельного процесса является удовлетворённость 
школьников преподаванием учебных дисциплин 
(gamma – 0,32,). Так удовлетворённость препо-
даванием высказали три четверти опрошенных. 
Лишь 5% указали, что педагоги не предоставля-
ют глубоких прочных знаний. 

Необходимо отметить, что уровень препода-
вания больше нравится девочкам. Если среди 
мальчиков отрицательный ответ о качестве пре-
подавания получен от 9 % школьников, то среди 
девочек – только от 1 %. Частично удовлетворе-
ны уровнем преподавания в основном учащиеся 
Сосьвинской школы – свыше 60 %, указавшие 
при этом, что жить в интернате им нравится.

Закономерно обнаружилась связь удовлет-
ворённости уровнем преподавания с характе-
ром взаимоотношений учащихся и воспитате-
лей (gamma – 0,65). Около 80 % респондентов 
выразили удовлетворение своими отношения-
ми с педагогами. Свыше 70 % опрошенных от-
метили помощь педагогов в развитии их спо-
собностей и талантов.

Отметим, что выше уровень преподавания 
оценивают школьники, изучающие родной язык 
(gamma – 0,53). Очевидно, что в школах, где ве-
дётся изучение родного языка в целом лучше ор-
ганизован учебный процесс.

Удовлетворённость образовательным про-
цессом оказалась статистически связана также 
с работой кружков, секций, клубов при школе 
(gamma – 0,28) и частотой проводимых в шко-
лах культурно-массовых мероприятий (gamma 
– 0,41). Удовлетворённость образовательным 
процессом ожидаемо оказалась связана и с соб-
ственными учебными достижениями школьни-
ков (gamma – 0,27). Половина респондентов сво-
ими ученическими успехами довольна, другая 
половина – частично.

Из учебных предметов, по которым необходи-
мы дополнительные занятия, школьниками чаще 
всего назывались математика (алгебра, геоме-
трия), русский язык, история, биология, химия, 
иностранные языки (немецкий, английский).

В школах используются различные про-

____________________________________________
1 Коэффициент Крамера (Cramer's V) – мера статистической связи для номинальных переменных. Измеряется от 0 до 1. Гамма Гудмана – Краске-
ла (γ – Goodman-Kruskal’s’s gamma) – мера связи порядковых переменных. Измеряется от -1 до +1 (обратная или прямая связь). Интерпретация 
величины коэффициентов: 0 – отсутствие связи; <0,1 – несущественная; 0,1 – <0,2 – слабая; 0,2 – <0,4 – средняя; 0,4 – <0,6 – относительно силь-
ная; 0,6 – <0,8 – сильная; 0,8 –1,0 – очень сильная связь.
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граммы внеурочной деятельности, в том числе 
этнокультурного характера для формирования  
у обучающихся из числа КМНС этнического са-
мосознания и идентичности: «Язык и литерату-
ра КМНС», «Северяне», «Национальные ремес-
ла», «Рыбалка и охота», «Ненецкий, хантыйский 
язык», «Мансийский язык», «Бисероплетение» 
и др. Наиболее посещаемыми секциями оказа-
лись мастерская по обучению традиционным ре-
мёслам (резьба по дереву, изготовление изделий 
из бересты, изготовление национальных кукол 
из ткани и природных материалов, сувениров 
и др.), секции по национальным видам спорта, 
кружки декоративно-прикладного творчества, 
бисероплетения, мастерская по обучению охото-
ведению, рыболовству, оленеводству и др. Около 
60 % школьников указывают, что удовлетворены 
работой кружков и секций.

Региональный этнокультурный подход в 
образовании реализуется в школах путём из-
учения родного языка на уроке (70%) и фа-
культативно (30%), также организации олим-
пиад по родным языкам и литературе КМНС. 
Почти треть школьников участвуют в таких 
олимпиадах постоянно, ещё треть – эпизоди-
чески. Число участников регионального этапа 
олимпиад школьников по родным языкам и ли-
тературе на протяжении последних лет (2020– 
22 гг.) держится на одной отметке – 19 чел.  
(в 2015 г. участвовали 15 чел. [8]). Факульта-
тивная форма знакомства с родным языком и 
литературой КМНС организована во внеуроч-
ное время, в соответствии с запросами, по-
требностями учащихся и основана на свобод-
ном посещении. Видимо, по этой причине 40% 
детей не указали, что изучают родной язык, а 
предпочитают в свободное от учёбы время вы-
бирать другие кружки по интересам. О необ-
ходимости дополнительных занятий по родно-
му языку указали лишь два человека– 11-лет-
няя 5-классница ханты (Чехломеевская ОШ 
Нижневартовский район), 14-летний 7-класс-
ник манси (Сосьвинская СОШ Березовский  
район).

Среди обучающихся 11–13 лет существу-
ет запрос овладеть знаниями в робототехнике, 
программировании («добавить кружок робото-
технику», «хочу разбираться в компьютере»), 
15-летние школьники выражают стремление 
узнать о профессиях в области автомеханики, 
строительства («добавить кружок автодело», 
«автодело, чтобы были права», «заниматься сто-
лярным делом»).

Удовлетворённость условиями 
проживания в интернате

Утвердительно на вопрос «Нравится ли Вам 
жить в интернате?» ответили свыше 70 % опро-
шенных, отрицательно – 10 %, затруднились 
с ответом – 18 %. В первую очередь удовлет-
ворённость условиями проживания оказалась 
статистически связана с оценкой благоустрой-
ства интерната (gamma – 0,7). Благоустройство и 
внутреннее содержание помещений полностью 
удовлетворяет 68% опрошенных, удовлетворяет 
частично 30%, не удовлетворяет 2 %.Качеством 
школьной столовой удовлетворены 62 % детей, 
частично – 32 %, не удовлетворены – 7 %. Ра-
ботой медицинского работника удовлетворены 
78 %, не удовлетворены – 6 %, затруднились с 
ответом – 17 %.

В целом претензий к организации быта не 
высказали 43 % участников опроса. Бытовые 
неудобства связываются со слабой работой ин-
тернета (23 %), отсутствием розеток в комнатах 
(9 %), холодом в помещениях (7 %), отсутстви-
ем горячей воды (6 %), бытовых комнат (4 %), с 
содержанием меню в столовой и качеством при-
готовления пищи (2,5 %) питьевой воды (3 %), 
нерегулярной сменой постельного белья (1 %).

Содержание помещений школ-интернатов 
осуществляется в соответствии санитарно- 
эпидемиологическим правилам, но о стопроцент-
ной оснащённости могут заявить не все шко-
лы-интернаты. Ответы обучающихся отчасти 
подтверждаются информацией самих образова-
тельных учреждений о состоянии материально- 
технического обеспечения и мерах, применяемых 
для его укрепления (приобретение мягкого инвен-
таря для оснащения спального корпуса, приобре-
тение светильников, стиральной машины для бы-
товой комнаты, приобретение тумб, оргтехники 
для оснащённости компьютерного класса).

Важный фактор удовлетворённости условия-
ми проживания – правила поведения в интернате 
и распорядок дня (gamma – 0,7). Почти каждый 
пятый школьник ими недоволен. Прежде всего, 
недовольство режимом присуще школьникам 
младших возрастов. По мере увеличения про-
должительности обучения в интернате дети при-
выкают к дисциплине и распорядку дня.

Оценка распорядка дня и правил поведения 
ожидаемо связана с оценкой тех, кто этот по-
рядок поддерживает: воспитателями интерната 
(gamma – 0,7). Три четверти учащихся указа-
ли, что воспитатели к ним относятся хорошо 
или очень хорошо. Не сложились отношения 
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с воспитателями у 2% опрошенных. У осталь-
ных отношения с воспитателями складывают-
ся по-разному. Отметим, что свои отношения 
с воспитателями лучше оценивают мальчики,  
чем девочки (Cramer’s V – 0,25). В основном 
проблемы взаимоотношений с воспитателями 
испытывают школьники, которых не удовлетво-
ряет распорядок дня и правила поведения в ин-
тернате.

Условия проживания в интернате максималь-
но приближены к домашним, семейным (поме-
щения по квартирному типу с двухместным раз-
мещением и мягкой меблированной обстановкой, 
отдельными прихожими, туалетными комната-
ми). Родные братья или сестры при расселении 
не разделяются, а проживают в одной комнате. 
Несмотря на адаптационные условия, в ответах 
воспитанников помладше (11–12 лет) выражено 
естественное желание быть рядом с близкими, и 
в их высказываниях ключевыми словами («дом», 
«лес») выступают самые близкие, понятные на 
момент расставания с семьёй и домом: «Я до-
мой хочу в лес. К маме, папе», «Уехать домой», 
«Звонить домой», «Я ничего не хочу»; заниматься 
привычными делами, как это можно было делать 
дома: «Кататься на буране», «Ходить на рыбал-
ку», «Ходить в лес», «В лесу гулять», «Свободное 
время проводить тихо», «Нормально проводить 
свободное время, как дома».

Важной составляющей удовлетворённости 
условиями проживания в интернате является 
здоровый морально-психологический климат. 
Так, обнаруживается связь между удовлетворён-
ностью условиями проживания и характером 
отношений детей с учителями (gamma – 0,48) и 
воспитателями (gamma – 0,55), а также оценкой 
того насколько воспитатели пользуются автори-
тетом у школьников (gamma – 0,35).

Индикатором адаптации школьников к усло-
виям жизни в интернате стало также участие в 
общественной жизни школы-интерната (gamma 
– 0,38). Свыше половины респондентов (53 %) 
заявили, что они активно участвуют в обще-
ственной жизни, более 30 % – участвуют эпизо-
дически, около 10 % – не участвуют совсем.

В части организации досуга школьников 
почти 90 % респондентов указали на регулярно  

проводимые профилактические, информацион-
но-оздоровительные, культурные мероприятия 
(лекции, семинары, тренинги по вопросам про-
филактики заболеваний и здорового образа жиз-
ни).

В то же время, на вопрос о том «Как бы Вам 
хотелось проводить свободное время?» 43 % 
учащихся назвали игры с помощью гаджетов. 
Около 20 % выбрали походы на природу, 6 % – 
занятия спортом, 4 % – танцы, пение, занятия в 
драмкружке, остальные – «другие виды досуга» 
(дискотека, рыбалка, игры в телефоне и т. д.), 
однократно отметили – читать книги, собирать 
пазлы, 12 % – затруднились с ответом.

На вопрос «Что бы Вы предложили изменить в 
работе школы?» ответ дала только четверть опро-
шенных. Воспитанники предлагают изменить 
расписание уроков, ввести пятидневку, одинако-
вую школьную форму, установить розетки в ком-
натах, обеспечить работу интернета, расширить 
перечень спортивных секций, построить совре-
менную спортивную площадку на территории 
интерната, разнообразить питание и т. п.

Факторы, определяющие 
удовлетворённость школьников

Из показателей, характеризующих уровень 
удовлетворённости учащихся условиями прожи-
вания и учёбы в интернате, нами были выделе-
ны семь индикаторов, которые в данной выборке 
максимально дифференцировали школьников.1 
Кластеризация массива данных по этим пере-
менным позволила выделить 3 группы респон-
дентов, ответы которых статистически значимо 
отличаются друг от друга. Условно первую груп-
пу можно охарактеризовать как группу школь-
ников, оценивающих условия проживания и учё-
бы в интернате ниже среднего уровня, вторую – 
выше среднего уровня, и третью группу состав-
ляют учащиеся, выставляющие средние оцен-
ки. Как оказалось, данные группы отличаются 
своим составом, который в значительной мере 
определяет характер ответов участников опроса.  
Так, в первой группе оказался повышенный 
процент учащихся 7–8 классов, т. е. детей пе-
реходного возраста с присущим для них воз-
растным максимализмом и нигилизмом. Вторая 
группа больше представлена пятиклассниками,  

____________________________________________
1 1. Насколько Вам интересно учиться в школе-интернате? 2. Нравится ли Вам жить в интернате? 3. Удовлетворены ли Вы работой школьной 
столовой (выбором готовых горячих блюд, обслуживание)? 4. Бывают ли в школе-интернате конфликтные ситуации со сверстниками? 5. В случае 
возникновения у Вас проблем обратитесь (обращались) ли Вы за помощью к сотрудникам школы (психолог, социальный педагог, воспитатели, 
учителя, завучи, директор)? 6. Как Вы оцениваете отношение к Вам учителей школы? 7. Как к Вам относятся воспитатели интерната?
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т. е. контингентом самых восприимчивых и 
управляемых детей. Третья группа имеет сме-
шанный состав.

Сравнение принадлежности к группе с ин-
дикаторами удовлетворённости позволило вы-
делить ряд факторов, определяющих оценки,  
которые дают учащиеся работе школы в целом.

Приведём их по мере важности:
1. Качество работы воспитателей, умение пе-

дагогов наладить контакт со школьниками и за-
работать авторитет среди них;

2. Состояние материальной базы школы ин-
терната, благоустройство и внутреннее содержа-
ние помещений;

3. Организация досуга школьников в соответ-
ствии с интересами учащихся (работа кружков, 
секций, клубов при школе, частота проведения 
культурно-массовых мероприятий);

4. Удобный режим дня и комфортная регла-
ментация поведения воспитанников;

5. Качество преподавания общеобразователь-
ных дисциплин, помощь педагогов в развитии 
интересов и способностей учащихся;

6. Вовлечённость воспитанников в обще-
ственную жизнь школы;

7. Адаптация и социализация обучающихся 
из числа КМНС с помощью этнокультурного 
компонента по внеурочным программам.

Обсуждение и заключение
Первичные данные, полученные на основе 

субъективных оценок обучающихся об удовлет-
ворённости условиями жизни и учёбы в шко-
лах-интернатах в ХМАО-Югре, позволили за-
ключить следующее:

– около трети воспитанников школ-интерна-
тов учиться не интересно и по мере продолжи-
тельности учёбы интерес к ней снижается, что, 
как правило, связано с переходным возрастом;

– на оценки интереса к учёбе влияют общие 
условия проживания в интернате. Оказавшись 
в интернате, школьники попадают в новую для 
них среду, воспринимаемую как нечто единое 
целое. Условными частями этого целого являют-
ся самые распространённые и занимающие ос-
новное время занятия: учебный процесс в уроч-
ных и внеурочных формах и различные формы 
досуга, проведение которых может предложить 
интернат. Отсюда не случайна статистическая 
связь оценок учебного процесса и условий про-
живания, являющихся лишь проявлениями этого 
единого бытия – пребывания ребёнка вне семьи 
и вне дома;

– существуют претензии по отдельным быто-
вым вопросам проживания: отсутствие интер-
нета, отсутствие розеток в комнатах, разнообра-
зие меню. Последнее отмечено в одной из школ- 
интернатов в Сургутском районе. Вероятно, это 
обусловлено традиционным рационом питания 
детей из числа КМНС, который отличается от 
строго регламентированного питания в школе- 
интернате. Известны случаи, когда в соответ-
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора и 
по инициативе муниципальной администрации 
в школах-интернатах (д. Русскинской, Лями-
но, Угут Сургутского района) в состав меню 
вводятся продукты традиционной кухни [5]. В 
оценке бытовых условий проживания со «стро-
гими» замечаниями выступили в основном 
воспитанники-школьники от 14 до 16 лет. На 
основании справочной информации образова-
тельных учреждений, выяснилось, что вопро-
сы, связанные с благоустройством, внутренним 
содержанием находятся всегда на контроле ад-
министрации школ-интернатов и решаются с 
помощью планирования дополнительного фи-
нансирования. Очевидно, что озвученные при-
меры имеют эпизодический характер, но тем 
не менее определяют общую оценку качества 
образования в школах-интернатах автономного 
округа;

– реализация регионального этнокультурно-
го компонента происходит путём поурочного и 
внеурочного изучения родного языка, а также 
организации языковых олимпиад.

В ХМАО-Югре нет системного эмпирическо-
го опыта исследования качества образования в 
условиях школ-интернатов, где обучаются пред-
ставители из числа КМНС, за исключением ста-
тистической информации ОУИПИиР (г. Ханты- 
Мансийск). Поэтому для получения объектив-
ной комплексной оценки организации учебно- 
воспитательного процесса, в том числе с учё-
том этнокультурного компонента, особенно-
стей домашнего уклада семей КМНС на пла-
нирование образовательных траекторий, мо-
гут послужить ответы родителей – косвенных 
участников образовательного процесса, кото-
рые разделяют или не разделяют ответы своих 
детей. Перспективным направлением продол-
жения исследовательских работ представля-
ется также изучение наиболее эффективных 
способов вовлечения учащихся в занятия по 
изучению родного языка, национальных тра-
диций, материальной и духовной культуры об-
ских угров и ненцев.
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