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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена изучению одного из аспектов функционирования регионального компонента систе-

мы образования, а именно формированию этнокультурной компетентности обучающихся из числа коренных мало-
численных народов Севера. Формирование этнокультурной компетентности обучающихся ханты, манси, ненцев – 
важное условие организации образовательного процесса, в основе которого лежат традиционные знания титульных 
этносов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Цель: выявить основные направления формирования этнокультурной компетентности обучающихся из числа 
коренных малочисленных народов Севера в школах-интернатах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Материалы исследования: социологические данные, полученные среди обучающихся образовательных орга-
низаций, имеющих интернат.

Результаты и научная новизна. Впервые на территории Ханты-Мансийского автономно много округа – Югры 
проводилось социологическое исследование по вопросу формирования этнокультурной компетентности обучаю-
щихся из числа коренных малочисленных народов Севера в школах-интернатах. Результаты проведённого исследо-
вания показывают, что в образовательных учреждениях, имеющих интернат, в системе основного образования на 
основе внеурочной деятельности, предусмотрены и используются различные формы организации работы с учётом 
этнокультурного компонента. Сеть занятий вне школьных уроков организована по направлениям общекультурно-
го, спортивно-оздоровительного, этнокультурного воспитания и образования. Учебная и внеурочная деятельность 
позволяет учесть потребности обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера, направленные на 
формирование этнокультурной компетентности. Изучение родного языка (хантыйского, мансийского, ненецкого) 
обучающимися происходит во время урочной, внеурочной и внеклассной работы. Продемонстрировать языковую 
компетентность школьникам из числа КМНС представляется возможным и на олимпиаде по родному языку и ли-
тературе. Применить знания, развить личностные, творческие, спортивные качества школьники могут в различных 
кружках по декоративно-прикладному искусству и традиционным ремёслам, в спортивных секциях по националь-
ным видам спорта, в школьных этноклубах и этномузеях.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, Югра, образование, школа-интернат, этническая компетент-
ность, социологическое исследование
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the study of one of the aspects of the functioning of the regional component in 

the education system, namely, the formation of ethno-cultural competence of students among the indigenous peoples of the 
North. Formation of ethno-cultural competence of students among the Khanty, Mansi, and Nenets peoples is an important 
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condition for the organization of the educational process, which is based on the traditional knowledge of the titular ethnic 
groups of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra.

Objective: to identify the main directions of the formation of ethno-cultural competence of students among the indigenous 
peoples of the North in boarding schools of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra.

Research materials: sociological data obtained among students of educational organizations with boarding schools.
Results and novelty of the research: for the first time on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – 

Yugra, a sociological study was conducted on the formation of ethno-cultural competence of students among the indigenous 
peoples of the North in boarding schools. The results of the study show that in educational institutions with boarding schools, 
in the system of basic education based on extracurricular activities, various forms of work organization are provided and 
used, taking into account the ethno-cultural component. The network of classes outside of school lessons is organized in 
the areas of general cultural, sports and recreation, and ethno-cultural education. Educational and extracurricular activities 
allow taking into account the needs of students among the indigenous small-numbered peoples of the North, aimed at the 
formation of ethno-cultural competence. The study of the native language by students (Khanty, Mansi, Nenets) takes place 
at lessons and in extracurricular time. Students can demonstrate their language competence at the Olympiad in their native 
language and literature. They can apply their knowledge, develop personal, creative, and athletic qualities in various circles 
on decorative and applied arts and traditional crafts, in national sports, in school ethnoclubs and ethnomuseums.
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Введение
Региональный компонент системы об-

разования в ХМАО-Югре предусматривает 
преподавание предметов этнокультурной на-
правленности и формирование / сохранение 
этнокультурных компетенций обучающихся 
из числа коренных малочисленных народов 
Севера [10].

В Этнопсихологическом словаре В. Крысь-
ко поясняется, что этнокультурная компетент-
ность – это степень проявления человеком 
знаний, навыков и умений, позволяющих ему 
правильно оценивать специфику и условия 
взаимодействия, взаимоотношений с пред-
ставителями других этнических общностей, 
находить адекватные формы сотрудничества с 
ними с целью поддержания атмосферы согла-
сия и взаимного доверия [13, 305].

Для рассмотрения понятия этнокультур-
ная компетентность использовались работы 
Т. В. Поштарёвой [9], А. Б. Афанасьевой [1]. 
Под этнокультурной компетентностью пони-
мается свойство личности, выражающееся 
в наличии совокупности объективных пред-
ставлений и знаний о той или иной этниче-
ской культуре, реализующейся через умения, 
навыки и модели поведения, способствующие 
эффективному межэтническому взаимопони-
манию и взаимодействию [9, 15]. Сущность 
этнокультурной компетентности заключает-
ся в том, что человек, обладая ею, выступает 
активным носителем опыта в области этно-

культур и межэтнического взаимодействия. 
Знания и умения учащегося в этой области по-
зволят ему принять своеобразие образа жиз-
ни конкретных этнических общностей [9, 15]. 
А. Б. Афанасьева уделяет внимание на компе-
тентности в области родной этнокультуры, де-
ятельностном опыте овладения этнокультур-
ными ценностями, умении их сопоставлять, 
осознании места этнокультур в общекультур-
ном процессе [1, 80].

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра в реализации принципа общедоступно-
сти и непрерывности образовательной систе-
мы имеет опыт организации модели школ-ин-
тернатов для обучающихся из числа коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС). На 
территории автономного округа в 7 муници-
пальных районах расположено 18 образова-
тельных организаций с пришкольными интер-
натами [7], 1403 ребёнка по национальности 
ханты, манси, ненцы получают образование 
и проживают в условиях школ-интернатов. 
В этой связи, на региональном уровне пред-
усмотрен комплекс действий по интеграции в 
современную образовательную среду принци-
пов этнической системы воспитания, сложив-
шихся в условиях традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных народов Севера 
[10].

В начале 2000-х гг. наблюдался возрастаю-
щий интерес к исследованию образования хан-
ты, манси, ненцев в условиях школ-интернатов. 
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Представители национальной интеллигенции, 
знающие на собственном опыте традицион-
ный уклад семейного воспитания, обращали  
внимание на проблемные стороны «интернат-
ского воспитания и обучения детей абориге-
нов…» [8, 37], акцентируя внимание на вопро-
се формирования социокультурной среды, ког-
да ребёнок «дома учился больше сам – путём 
подражания», «следовал примеру отца или 
матери» [4, 28]; говорили о том, что традици-
онное воспитание можно сохранить лишь «в 
замкнутом коллективе: семья, род, народ» [6, 
38]. В публикациях об образовании в системе 
школ-интернатов авторы актуализируют про-
блему резкой смены условий и обстоятельств, 
привычных для детей коренных народов, гово-
рят о прерывании связи между поколениями, 
о подходах в системе образования с учётом 
специфики их ментального склада и этнокуль-
турных потребностей [11; 3].

По мнению У. Н. Зуевой, традиционную 
культуру необходимо рассматривать как опору 
этнонационального образования: «…на осно-
ве этнических традиций школа может выпол-
нять функции формирования свободной, твор-
ческой личности [3, 46]. В отдельных работах 
рассматривается процесс создания образова-
тельной системы для коренных народов Се-
вера в исторической динамике [2; 14]. В ряде 
зарубежных публикаций об этнокультурных 
подходах в современных учебных программах 
раскрывается опыт Финляндии на примере 
саами [15; 16; 17; 19], описываются образова-
тельные идеи, исходящие от самих малочис-
ленных народов [18]. Отдельное внимание ав-
торы исследований обращают на сохранение 
этнокультурной компетентности детей ханты, 
манси, ненцев в условиях школ-интернатов, 
особенно подчёркивается, что «самое сложное 
сегодня – не столько помочь ребёнку освоить 
другую культуру, сколько сохранить при этом 
свою» [5, 90; 3, 46].

В Югре система расселения ханты, манси, 
ненцев характеризуется спецификой, которая 
тесно связана с ведением круглогодично тра-
диционного хозяйствования (оленеводство, 
сбор и заготовка дикоросов, рыбный промы-
сел) в отдалённых родовых стойбищах, тер-
риториях традиционного природопользования 
(ТТП). Окружной реестр особо охраняемых 
территорий, образованных для ведения тради-

ционного природопользования и традицион-
ного образа жизни коренными малочисленны-
ми народами, в автономном округе показывает, 
что наибольшее количество таких территорий 
расположено в Нижневартовском (133 ТТП) и 
Сургутском районах (107 ТТП), наименьшее в 
Берёзовском районе – 21 ТТП [12, 21]. Перед 
семьями коренных народов, проживающих на 
ТТП, возникает сложная дилемма при перехо-
де детей в школу, и как правило, такие семьи 
вынуждены на время учебного года отдавать 
своих детей в школы-интернаты с круглосу-
точным пребыванием. Очевидно, что в новых 
социальных условиях ребёнок будет ориенти-
рован на получение знаний, умений, навыков 
по мере обучения в школе и при этом важно, 
чтобы он не утратил традиционные умения, 
сохранил и приумножил народные знания.  
В этой связи возникает вопрос о готовности 
школы взять на себя функции по сохранению 
этнокультурного опыта и формированию эт-
нокультурных знаний обучающихся из числа 
КМНС.

С этой целью в 2022 г. нами было проведено 
социологическое исследование в 15 общеоб-
разовательных школах, имеющих в структуре 
интернат. Фокус группу составили учащиеся  
(5–11 классов) из числа КМНС, обучающиеся 
в школах-интернатах.

Объектом исследования выступает этно-
культурная компетентность учащихся.

Предмет исследования – формы организа-
ции учебной деятельности, направленные на 
формирование этнокультурной компетентно-
сти обучающихся из числа коренных малочис-
ленных народов Севера в условиях школ-ин-
тернатов.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили дан-

ные, полученные в ходе социологического ис-
следования (354 анкеты) в 2022 г. среди обуча-
ющихся в школах-интернатах, расположенных 
в муниципальных образованиях Югры. Анке-
та включает 32 вопроса (открытого, закрытого 
вида) в том числе о социально-демографиче-
ских данных (пол, возраст, национальность, 
класс). Обработка и систематизация социоло-
гической информации проводилась в програм-
ме «Vortex».

Методологическую базу исследования со-
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ставили описательный, сопоставительный, 
аналитический, статистический методы.

Результаты 
Формирование этнокультурной компетент-

ности обучающихся – важная составляющая 
регионального компонента системы образова-
ния в Югре. Особую роль в формировании эт-
нокультурной компетентности играют образо-
вательные учреждения. Исключительная мис-
сия в этом принадлежит школам, имеющим 
интернат. Именно они могут реализовывать 
разные модели формирования этнокультурной 
компетентности и системно подходить к этому 
вопросу. Для того, чтобы посмотреть, как реа-
лизуется эта система в Югре, было проведено 
социологическое исследование среди учащих-

ся 5–11 классов из числа КМНС, обучающихся 
в школах, имеющих интернат.

Национальный состав респондентов: ханты 
(85,9 %), манси (10,4 %), ненцы (3,7 %). Опро-
шенные – обучающиеся в возрасте от 11 до  
18 лет. Из 354 опрошенных 50,6 % составля-
ют мальчики, 48,6 % – девочки. Исследование 
проводилось в 15 образовательных учрежде-
ния, имеющих интернат. По числу опрошен-
ных на первом месте МБОУ «Угутская СОШ» 
(94 ученика из числа КМНС: 93 – ханты, 1– 
ненец), наименьшее число обучающихся, уча-
ствовавших в опросе оказалось в КОУ «Няган-
ская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 
(1 ученик ханты), в МБОУ «Чехломеевская об-
щеобразовательная школа» (Нижневартовский 
р-н) (6 детей ханты).

Таблица 1
Двумерное распределение

Переменная-основание: национальность 

Наименование образовательной организации
Национальность

ханты манси ненцы ИТОГО:
МАОУ «Тегинская СОШ» (Берёзовский р-он) 29 3 0 32

КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ» (Кондинский р-н) 7 7 0 13

КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ» (Берёзовский р-н) 2 4 2 8

МБОУ «Сосьвинская средняя общеобразовательная школа» 
(Берёзовский р-н) 2 22 0 24

МБОУ «Чехломеевская общеобразовательная школа» 
(Нижневартовский р-н) 6 0 0 6

МБОУ «Корликовская ОСШ» (Нижневартовский р-н) 7 0 0 7
МБОУ «Варьёганская ОСШ» (Нижневартовский р-н) 6 0 4 10
КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 

ОВЗ» (Нижневартовский р-н) 10 0 1 11

МБОУ «Русскинская СОШ» (Сургутский р-н) 66 0 0 66
МБОУ «Ляминская СОШ» (Сургутский р-н) 41 1 0 42
МБОУ «Угутская СОШ» (Сургутский р-н) 93 0 1 94

КОУ «Солнечная школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ» (Сургутский р-н) 10 0 0 10

КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 
(Октябрьский р-н) 1 0 0 1

МАОУ «Казымская СОШ» (Белоярский р-он) 15 0 5 20
МБОУ «Полноватская СОШ» (Белоярский р-н) 11 0 0 11

ИТОГО: 305 37 13 354
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В условиях основной образовательной 
программы школ-интернатов предусмотрено 
сохранение языковой компетентности школь-
ников из числа КМНС. Опрошенные школьни-
ки ханты, манси, ненцы указали, что изучают 
родной язык (61,3 %), что самой распростра-
нённой формой знакомства с родным языком 
является традиционный школьный урок (19,8 
%), и только незначительная часть (5,9 % от-
мечает внеурочную деятельность (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: 

«Если да, то в какой форме?»

Значения Частота % от 
ответов

% от опро-
шенных

нет данных 257 72,4 72,6

урок 70 19,7 19,8
внеурочная 

(кружок) 21 5,9 5,9

в устной форме 4 1,1 1,1

самостоятельно 3 0,8 0,8

Сумма: 355 100,0 100,3
Итого 

ответивших: 354 100,0

*Допускалось выбрать несколько вариантов ответов

С целью выявления обучающихся со спо-
собностями к изучению родного языка, глу-
бины знаний родного языка и родной литера-
туры ученикам 7–11 классов представляется 
возможным участвовать в школьных  и му-
ниципальных олимпиадах, а лучшие знато-
ки родного языка и родной литературы 9–11 
классов могут проверить свои знания в реги-
ональном этапе. Ответы показали, что 29,1 % 
опрошенных принимали участие в олимпиаде 
для школьников по родному языку и родной 
литературе, другие отмечают, что участвуют, 
но не всегда (35,6 %). Таким образом, треть 
всех обучающихся, заинтересованных в изу-
чении родного языка и литературы, охвачена 
олимпиадным движением в регионе.

Значительная роль в школах-интернатах от-
ведена структуре внеурочных занятий. В ходе 
анкетирования выяснилось, что программы 
по внеурочной деятельности предоставляют 
возможность широкого (11 наименований) 
выбора кружков, секций, клубов при каждой 
школе-интернате (табл. 3). Спектр программ 
направлен на выявления и развитие интере-
сов, способностей, творчества и специальных 
навыков у обучающихся. Школьники из числа 
КМНС приобретают знания, которые основа-
ны на опыте предыдущих поколений.

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: Какие кружки, секции по изучению 

традиционных видов хозяйственной деятельности Вы посещаете?

Значения Частота % от 
ответов

% от 
опрошенных

Мастерские по обучению традиционным ремёслам (резьба 
по дереву, изготовление изделий из бересты, изготовление 
национальных кукол, сувениров и др.)

60 12,5 16,9

Мастерские по обучению охотоведению, рыболовству, 
оленеводству и др. 26 5,4 7,3

Кружок декоративно-прикладного творчества, бисероплетение 46 9,6 13,0
Вокально-танцевальный кружок 33 6,9 9,3
Кружок кройки и шитья, изготовление национальных костюмов 30 6,3 8,5
Кружок Этномузей 27 5,6 7,6
Кружок Этноклуб 16 3,3 4,5
Кружок фольклорно-музыкальный клуб 21 4,4 5,9
Кружок фольклорно-театральный 21 4,4 5,9
Временные творческие коллективы по подготовке к 
традиционным праздникам 18 3,8 5,1

Секции по национальным видам спорта 44 9,2 12,4
Не посещаю 93 19,4 26,3
Другое 44 9,2 12,4
Сумма: 479 100,0 135,3
Итого ответивших: 352 99,4
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Школьники могут выбирать детские объе-
динения по интересам. Наиболее посещаемы-
ми среди детей оказались те занятия, которые 
направленны на приобретение практических 
навыков в декоративно-прикладном творче-
стве и народных ремёслах: изготовление из-
делий из бисера, традиционных националь-
ных кукол из ткани, природных материалов, 
изготовление национальных сувениров, зна-
комство с традиционными технологиями об-
работки бересты. Одним из популярных видов 
декоративно-прикладного творчества среди 
обучающихся является работа с природным 
материалом, увлекаются также художествен-
ной обработкой дерева, знакомятся с техноло-
гией работы с берестой. 

Привлекают внимание школьников заня-
тия по основным видам хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов 
(мастерские по обучению охотоведению, ры-
боловству, оленеводству). В системе внеуроч-
ной работы школ-интернатов в поселениях 
Сосьва, Варьёган, Угут, Казым предусмотрена 
серия элективных курсов на основе традици-
онных промыслов ханты, манси, ненцев, орга-
низованы кружки по охотоведению, рыболов-
ству, оленеводству.

Для развития физических качеств у де-
тей, приобщения к здоровому образу жизни 
воспитанникам предоставлена возможность 
проявить себя в национальных видах спорта. 
Исторически у ханты, манси, ненцев сложи-
лись спортивные состязания в прыжках через 
нарты, в метании спортивного топора, в мета-
нии тынзяна на хорей, в северном многоборье.

В содержании дополнительного образова-
ния обозначены этнокультурные приоритеты 
и подходы с учётом привычных занятий для 
детей КМНС. Названия секций позволяют 
отметить, что педагогами дополнительного 
образования учитываются увлечения и хобби 
детей, которые на время обучения вынуждены 
были покинуть семью и привычный, традици-
онный образ жизни. На базе школ МБОУ «Те-
гинская СОШ» (Берёзовский район) и МБОУ 
«Угутская СОШ» (Сургутский район) в систе-
ме дополнительного образования воспитан-
никам предоставляется наибольший выбор по 
обучению традиционным ремёслам, декора-
тивно-прикладному творчеству. В МБОУ «Ва-
рьёганская ОСШ» (Нижневартовский район), 

БОУ «Ляминская СОШ» (Сургутский район), 
МАОУ «Тегинская СОШ» (Берёзовский рай-
он) уделено внимание организации секций по 
национальным видам спорта.

Система дополнительного образования не 
концентрируется только на традиционных 
промыслах и ремёслах. В ней предусмотрено 
знакомство обучающихся с духовной куль-
турой и историей коренных народов Севера, 
развитие творческих способностей детей. Так, 
в школе-интернате с. Казым (Белоярский рай-
он) среди воспитанников вызывает интерес 
«Этномузей», в Угутской (Сургутский район) 
школе кружковая деятельность под названием 
«Этноцентр». 

Результаты опроса показали, что заинте-
ресованность обучающихся в первую оче-
редь затрагивает те знания и умения, кото-
рые носят практический характер, которые 
ближе всего связаны с их жизненным опы-
том. Этим объясняется интерес к обучению 
резьбе по дереву, технике работы с берестой. 
При этом отметим, что практико-ориенти-
рованные занятия по традиционным ремёс-
лам и промыслам вызывают интерес сре-
ди обучающихся всех возрастных групп: от 
11до 18 лет; секции по национальным видам 
спорта интересуют подростков в возрасте  
14–16 лет; фольклорно-театральные кружки 
особенно занимают школьников в возрасте  
12–13 лет.

Мастерские по обучению резьбе по дере-
ву, охотоведению, рыболовству популярны 
в основном среди мальчиков. Выбор девочек 
чаще приходится на кружки кройки и шитья, 
изготовления национальных костюмов, бисе-
роплетения. Такой выбор занятий обучающи-
мися предопределён разделением занятий на 
мужские и женские в традиционной культуре 
обских угров и самодийцев. 

Результаты социологического исследо-
вания позволяют констатировать, что обра-
зовательная система региона предоставля-
ет ребёнку широкий спектр возможностей 
для развития личностного роста. В обра-
зовательных организациях, имеющих ин-
тернат, обучающиеся активно вовлечены 
в кружковую деятельность, лишь 26,3 % 
от числа опрошенных не посещают заня-
тия вне уроков. У школьников складывают-
ся положительные оценки о качестве работы  
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кружков, секций, клубов при школе – 59,1 % 
опрошенных выражают свою удовлетворён-
ность.

Обсуждение и заключение
Таким образом, результаты социологиче-

ского исследования показывают, что в форми-
ровании этнокультурной компетентности обу-
чающихся из числа КМНС важную роль играют  
образовательные учреждения, имеющие ин-
тернат, поскольку могут всесторонне подхо-
дить к реализации данного направления. Се-
годня в системе общего образования и воспи-
тания детей ханты, манси, ненцев в комплексе 
используются знания и опыт на основе этно-
культурных традиций коренных малочислен-
ных народов Севера. 

Во-первых, в основной образовательной 
программе отводится время на изучение род-
ного языка и родной литературы. Образова-
тельный процесс выстроен таким образом, 
чтобы сохранить и приумножить языковые 
компетенции обучающихся. 

Во-вторых, внеурочная деятельность орга-
низована так, что охватывает все направления 
общекультурного, спортивно-оздоровительно-
го, творческого, этнокультурного воспитания. 
Создана сеть внеурочных занятий по разви-
тию навыков традиционных ремёсел (резьба 
по дереву, изготовление изделий из бересты, 
изготовление национальных кукол, сувени-
ров и др.), физической выносливости (сек-
ции по национальным видам спорта), умений 
ведения традиционного хозяйствования ко-
ренных малочисленных народов (мастерские  

по обучению охотоведению, рыболовству, оле-
неводству). 

В-третьих, в школах-интернатах разрабо-
таны и реализуются тематические программы 
с этнокультурным компонентом: «Мансий-
ский язык и литература народов Севера» (Со-
сьвинская СОШ), «Язык и литература КМНС» 
(Чехломеевская СОШ), «Ненецкий язык», 
«Хантыйский язык» (Варьёганская ОСШ), 
«Национальные ремесла», «Рыбалка и охота» 
(«Ларьякская школа-интернат для обучающих-
ся с ОВЗ»), «Родной язык (хантыйский) и лите-
ратурное чтение», «Бисероплетение» (Казым-
ская СОШ), «Северное многоборье» («Полно-
ватская СОШ»), «Родной язык (хантыйский) 
и литературное чтение» (Русскинская СОШ), 
«Родной язык и литература» (Угутская СОШ), 
«Национальные виды спорта» (Корликовская 
СОШ).

Современная система образования долж-
на отвечать новым вызовам времени. Это 
подтвердило и проведённое исследование. 
Школьникам из числа КМНС недостаточно 
тех навыков и умений, основанных на тради-
ционных знаниях и поколенческом опыте. Ан-
кетные данные показывают, что обучающиеся 
в образовательных организациях, имеющих 
интернат, выразили желание овладеть знани-
ями предметной области: робототехники, со-
временных IT-технологиях, основ и принци-
пов программирования.

В соответствии с реалиями времени вопрос 
образования коренных малочисленных наро-
дов Севера требует дальнейшего всесторонне-
го изучения.
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