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В статье рассматривается воспитательный потенциал этнохудожественно-
го образования школьников в условиях поликультурного образовательного прос-
транства. Рассмотрены перспективы решения и реализации проблемы воспита-
ния школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с учетом регио-
нальных особенностей этнохудожественной культуры народов Крайнего Севера. 
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In the article schoolboy’s Etna artistic pedagogic potential formation is con-
sidered in multicultural educational sphere conditions. Also the article is devoted to 
prospects of educational problem decision and its realization at schoolboys from 
Khanty-Mansiisk autonomous district – Yugra factored in Etna artistic cultural regi-
onal particularities of the North nations. 
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Сегодня перед отечественной педагогической наукой поставлена за-

дача использования потенциала образования и воспитания в целях консо-
лидации общества, сохранения единого социокультурного пространства 
страны, преодоления межнациональной напряженности и социальных 
конфликтов, равноправия национальных культур, ограничения социаль-
ного неравенства. 

Современные тенденции развития системы образования в условиях 
многоязычия и поликультурности российского общества выдвигают це-
лый комплекс теоретических и практических проблем, связанных с опре-
делением понятия «поликультурная образовательная среда». 

Дискуссии по данному вопросу велись в разных странах на протяже-
нии последних 30 лет и отражены в зарубежных и отечественных теориях 



Воспитательный потенциал этнохудожественного образования школьников в условиях 
поликультурного образовательного пространства 

 

Образование и наука. 2009. № 7 (64) 105 

многоэтнического (Боос-Нюнниг, Зандфукс, Н. В. Кочешков) и бикультур-
ного (Фтенакис) образования, концепциях «диалога культур» (Н. Х. Вессель, 
В. С. Библер, Г. Д. Дмитриева, М. С. Каган, П. Ф. Каптерев, М. А. Некрасо-
ва и др.) и «культурных различий» (П. П. Блонский, Дж. Бэнкс, А. П. Лифе-
ров, Э. Мейлер, В. М. Полонский, Р. Хенви). Значительную помощь в мо-
делировании диалогических обучающих и воспитывающих стратегий мо-
жет оказать концепция «Школы диалога культур» крупнейшего отече-
ственного философа и культуролога В. С. Библера, который определяет 
саму культуру как форму «одновременного бытия и общения индивидов 
различных культур» [1]. 

Доклад международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратеги-
ях развития образования в XXI в. подчеркивает, что образование должно, 
с одной стороны, помочь человеку осознать свои корни и тем самым оп-
ределить свое место в мире, а с другой – привить ему уважение к другим 
культурам. 

Целью поликультурного образования, таким образом, является приоб-
щение к различным культурам, формирование общепланетарного сознания, 
позволяющего тесно взаимодействовать с представителями различных стран 
и народов и интегрироваться в мировое и общеевропейское культурно-обра-
зовательное пространство. Ведущими идеями данной концепции выступают 
идеи открытости, диалога культур, культурного плюрализма. 

В России проблема поликультурного образования приобрела особую 
актуальность и сложность в 90-е гг., когда в условиях социально-экономи-
ческих и политических реформ сложилась новая образовательная ситу-
ация, для которой были характерны усиление этнизации содержания об-
разования, роли этнохудожественного обучения, идей народной педагоги-
ки, рост влияния традиционной культуры на формирование самосозна-
ния личности. 

Важность данной проблемы подчеркивается рядом правительствен-
ных и ведомственных документов. Необходимость разработки националь-
но-регионального компонента предусмотрена законом «О Федеральной 
программе развития образования», в приложении к которому сказано: 
«Программу подкрепляют республиканские, региональные и отраслевые 
программы развития образования, которые учитывают национальные 
и региональные социально-экономические, экологические, культурные, 
демографические и другие особенности и реализуют мероприятия, отне-
сенные к ведению Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и отраслевых ведомств, в соответствии с законодательством об обра-
зовании» [15]. Главная цель программы – развитие системы образования 
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в интересах формирования творческой личности и экономического и со-
циального прогресса общества. 

Как и во многих регионах России, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре разработана программа внедрения национально-регио-
нального компонента в базисный учебный план общеобразовательных уч-
реждений округа [11]. 

Концепция модернизации российского образования указывает на 
необходимость более полного использования нравственного потенциала 
искусства при формировании и развитии этических принципов и иде-
алов личности. В связи с этим очень важно обратить внимание на воспи-
тательный потенциал этнохудожественного образования школьников 
в условиях поликультурного общеобразовательного пространства. 

Культура любого народа является частью мирового культурного про-
странства, в котором происходит взаимодействие различных этнических 
культур. «Любая культура представляет собой совокупность неповторимых 
и незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и фор-
мы выражения каждый народ заявляет о себе всему миру» [4, с. 46]. Куль-
тура различных этносов может сохранить свою неповторимость только 
в процессе диалога с другими культурами, тогда как язык насилия и борь-
бы может привести к полной ее гибели. К сожалению, ведущиеся сегодня 
в мире межнациональные войны нарушают процесс межнационального 
развития и взаимодействия. 

Территория современного Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры всегда представляла и представляет собой поликультурное про-
странство – пространство взаимодействия различных этносов, в том чис-
ле ханты и манси. 

Сейчас на территории округа специалистами различных профилей 
ведется огромная работа по изучению, возрождению и сохранению тра-
диций культуры малых народов Севера, что является условием воспита-
ния таких качеств, как гражданственность, духовность, патриотизм и на-
циональное самосознание. «Это связано, прежде всего, с тем, что одной из 
ценностных доминант общественного сознания в России в постперестро-
ечный период стало осмысление реальной полиэтничности страны и приз-
нание права каждого этноса, каждой этнической группы на этнокультур-
ную идентичность, на относительную культурную автономию в рамках 
единого российского культурно-образовательного пространства» [7, с. 21]. 

Целью этнохудожественного образования на современном этапе 
провозглашается развитие личности школьника, желающей и способной 
участвовать в межкультурной коммуникации, т. е. вступать в диалог 
культур и воспринимать другие культуры как равноправные, самобытные 
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и самоценные. Преподавание изобразительного искусства в условиях по-
ликультурного общеобразовательного пространства развивает уважение 
к другим культурам благодаря знанию своих культурных особенностей, 
умение ориентироваться в различных типах культур, адекватно интер-
претировать явления и факты родной и иной культур, сравнивать и де-
лать выводы об общем и специфичном в системе культурных ценностей 
сопоставляемых сообществ. 

Этнохудожественное образование в общеобразовательной школе 
представлено учебно-методическим комплексом «Изобразительное искус-
ство и художественный труд» (автор Т. Я. Шпикалова и др.) Данный ком-
плекс направлен на формирование и развитие художественной культуры 
личности на основе высших гуманистических ценностей средствами оте-
чественной культуры и искусства. М. М. Байрамбеков в диссертационном 
исследовании разработал систему обучения дошкольников и младших 
школьников народному искусству. Р. А. Махаев подчеркивает важность 
художественного воспитания школьников в процессе преподавания деко-
ративно-прикладного искусства в городских многонациональных школах. 

Анализ состояния этнохудожественного образования и эстетическо-
го воспитания школьников в образовательном процессе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры показал, что до сих пор не разрабо-
таны учебно-методические комплексы и программы этнохудожественного 
образования и воспитания, способствующие формированию интереса 
и приобщению учащихся к национальной культуре хантов и манси; нет 
методических указаний по проведению соответствующих занятий. 

Следует признать, что в целом воспитание посредством этнохудоже-
ственного обучения разворачивается стихийно: отсутствует последова-
тельное и систематическое знакомство школьников с традиционной куль-
турой малочисленных народов Крайнего Севера; педагоги недостаточно 
компетентны в этой области; слабо развиты учебно-материальная база 
и методическое обеспечение. 

Более того, решение данной проблемы в настоящее время происхо-
дит на фоне глубокого социально-экономического, идейно-политического 
и духовно-нравственного кризиса общества. В современной массовой 
культуре наблюдаются процесс «гомогенизации» – нарастания единообра-
зия, стереотипности как самой массовой культурной продукции, так 
и запланированной, однозначной реакции на ее потребителя. Формирова-
ние «одномерного» потребителя – главный источник не только прибыли, но 
и разрушения индивидуальности, духовной суверенности личности. При 
этом все увеличивающиеся благодаря бурному развитию средств комму-
никации масштабы потребления массовой культуры несопоставимы 
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с масштабами образовательной сферы, образовательного воздействия. На 
наш взгляд, ценностная разнонаправленность культурной жизни и обра-
зовательной среды принимает катастрофические размеры. Гомогениза-
ция культуры под флагом глобализации грозит лишить культуру ее оттен-
ков, красок, этнонациональной самобытности. Не секрет, что в нашей 
стране средства массовой коммуникации пропагандируют западную 
культуру. Молодое поколение, не зная исконных народных праздников, 
традиций, обрядов, с удовольствием переняло такие чуждые нашему рос-
сийскому обществу праздники, как Хэллоуин, День святого Валентина, 
День святого Патрика и т. п. 

Отсутствие в Ханты-Мансийском автономном округе полноценного эт-
нохудожественного воспитания требует комплексного исследования и реше-
ния данной проблемы с учетом региональных особенностей художественной 
культуры народов Крайнего Севера. Возрождение национального самосозна-
ния и приобщение школьников к национальной культуре хантов и манси не-
обходимо осуществлять не столько через политизацию общественной жизни, 
сколько через искусство, которое в цикле учебных предметов занимает одно 
из ведущих мест по силе эмоционально-чувственного, воспитывающего, раз-
вивающего влияния на духовную сферу личности. 

Искусство, отмечает в своих трудах М. С. Каган, является самым 
эффективным посредником, оно делает более легким «вхождение» в чу-
жую культуру, приобщение к ней [6]. Вот почему так важно строить се-
годняшнее этнохудожественное образование учащихся таким образом, 
чтобы «диалог культур» (В. С. Библер) способствовал их духовному обога-
щению. Национальная художественная культура, народное искусство яв-
ляются носителями этнической специфики. Об этом же говорит 
Ю. В. Бромлей: «Этническая специфика наиболее наглядно проявляется 
в традиционной материальной культуре, в обычаях и обрядах, в народном 
творчестве» [2, с. 97]. 

Национальная культура народов Крайнего Севера обладает особыми 
и своеобразными возможностями в формировании у подрастающего по-
коления положительного эмоционально-ценностного отношения к миру, 
чувства патриотизма и интернационализма, нравственности, творческого 
мышления, эстетического идеала, готовности беречь и развивать народ-
ные художественные ремесла, традиции, обычаи. 

Все виды национальной культуры северных народов – яркой, выра-
зительной и своеобразной – представляют собой наиболее ранний этап 
развития культуры, который прошли многие народы мира. К ним отно-
сится, прежде всего, декоративно-прикладное искусство хантов и манси, 
которое нашло наиболее полное выражение в орнаментации бересты, из-
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готовлении мозаики из меха и ткани, резьбе по кости (рогу), дереву и ме-
таллу, вышивках бисером и других приемах украшения одежды и утвари. 

Особый интерес вызывает орнаментальное искусство, отличающееся 
оригинальностью и художественными достоинствами – богатством форм, 
многообразием сюжетов, строгостью и четкостью построений. Орнамент вы-
полнялся и развивался на природном материале – мехе, коже, сукне. 

Содержательны и сюжетные рисунки. Они подразделяются в зави-
симости от назначения на следующие группы: картинное письмо; родо-
вые и семейные знаки; изображения на бытовых изделиях из бересты, 
сукна, меха и ровдуги (замша из шкуры оленя); изображения религиозно-
го содержания на культовых предметах. 

К выразительным средствам относятся пение и музыка, устное на-
родное творчество, причудливые легенды, мифы, сказки, предания. Важ-
ной особенностью культуры народов, населяющих Север, является ее жиз-
неутверждающая сила. Мир делится на два полюса: добро и зло. В каж-
дой сказке, легенде, песне – о схватке с врагом или «злым духом», со сти-
хией или просто о дружеском соревновании – побеждают ум, сноровка, 
изобретательность, выносливость и ловкость. 

Обращение к национальной культуре и искусству – это возможность 
«формировать общекультурный интеллект личности», приблизить ее к при-
роде как «началу душеобразования человека с обретением глубоко челове-
ческой, одухотворяющей все живое позиции, сблизить культуры» и обрес-
ти «планетарное сознание, милосердие, терпимость, уважение к человеку» 
[3, с. 12]. 

Задача нынешнего поколения состоит в том, чтобы сохранить уни-
кальную культуру и искусство народов ханты и манси. Ситуация, в кото-
рой оказались сейчас эти народы, вызывает тревогу. Вследствие усиления 
промышленного освоения края, изменения этнической и социально-эко-
номической инфраструктур ускоряется процесс маргинализации корен-
ного населения. Традиционный образ жизни ведут лишь несколько десят-
ков стойбищных ханты, манси, благодаря которым еще сохраняются на-
циональные традиции и язык. Урбанизированные ханты и манси быстро 
ассимилируются. Эта ситуация характерна и для других малочисленных 
народов Севера, и она активно обсуждается в научной литературе, сред-
ствах массовой информации. 

Чтобы XXI в. для хантов и манси не стал последним, перед цивили-
зацией и всем человечеством стоит глобальная задача сохранения мало-
численных народов, их культуры и искусства. Одним из путей ее решения 
является создание системы просвещения, которая призвана ознакомить 
некоренное население, проживающее на территории коренных абориге-
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нов, с особенностями образа жизни ханты и манси, их самобытной этно-
культурой, уникальной историей и традициями. 

Для достижения успеха в работе педагогу необходимо хорошо знать, 
какой объем знаний и навыков может усвоить ученик в том или ином 
возрасте, продуманно строить методику работы с учащимися, учитывать 
их возрастные особенности. 

При выборе путей, средств и условий этнохудожественного образова-
ния и эстетического воспитания необходимо определить соотношение феде-
рального и национально-регионального компонентов в процессе приобщения 
учащихся к национальной культуре народов Крайнего Севера. Федеральный 
объем, определенный Министерством образования должен содержать нацио-
нально-региональный компонент, с его предметным наполнением, количе-
ством часов, общеметодическим подходом к содержанию занятий по изобра-
зительному и декоративно-прикладному искусству. 

Внедрение национально-регионального компонента в методику препо-
давания изобразительного искусства требует экспериментальных исследова-
ний и серьезной научно-методической работы. Для реализации данной сис-
темы необходимо решение ряда практических и теоретических задач: 

● создание системы многоступенчатого и непрерывного процесса 
приобщения подрастающего поколения к этнокультуре малочисленных 
народов Крайнего Севера; 

● подготовка учебно-методических комплексов этнохудожественно-
го образования школьников по изобразительному и декоративно-приклад-
ному искусству во всех общеобразовательных учреждениях Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры; 

● разработка программ и систем занятий, направленных на этноху-
дожественное образование и эстетическое воспитание в процессе обуче-
ния изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

● обеспечение условий для реализации данной системы. 
Нехватка соответствующего методического и дидактического мате-

риала обусловливает необходимость поиска пути решения этой проблемы. 
При разработке программы и системы занятий, направленных на 

этнохудожественное образование и эстетическое воспитание, мы исходим 
из возможностей учебных программ по изобразительному искусству в об-
щеобразовательной школе. Этому процессу предшествовал всесторонний 
анализ психолого-педагогической, методической, философской, культуро-
логической, социологической, исторической, этнографической, специаль-
ной литературы, необходимой для проведения исследования по заявлен-
ной теме; изучение и обобщение передового педагогического опыта пре-
подавания изобразительного искусства. 
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Следует заметить, что ряд методических исследований (К. Ж. Амир-
газин, Е. С. Асылханов, М. М. Байрамбеков, Р. Г. Гадиев, Г. К. Гамзатова, 
Н. Г. Ефремова, В. Ф. Канев, Р. А. Махаев, Е. М. Новиков, Л. В. Орлова, 
И. М. Раджабов, Г. В. Юдина и др.) раскрывают различные аспекты худо-
жественного образования с учетом изучения народного, национального 
и декоративно-прикладного искусства. Однако этого недостаточно для то-
го, чтобы только на них строить методику этнохудожественного образова-
ния в условиях поликультурного общеобразовательного пространства. 

На основании анализа содержания действующих программ по изобра-
зительному искусству [9–14] мы пришли к выводу о том, что аксиологизация 
этнохудожественного образования школьников важна и необходима. 

Мы предлагаем в дополнение к действующим учебным программам 
ряд специальных заданий и тем уроков, способствующих, по нашему мне-
нию, воспитанию интереса к национальной культуре хантов и манси 
в процессе этнохудожественного образования (таблица). Все задания и те-
мы уроков составлены с учетом преемственности в обучении, дидактичес-
ких принципов, специфических условий преподавания изобразительного 
искусства в школе с включением национально-регионального компонента 
и могут быть реализованы в процессе таких видов учебных занятий по 
изобразительному искусству, как рисование с натуры, рисование на те-
мы, декоративная работа, беседы об искусстве хантов и манси. 

Комплект заданий и тем уроков по этнохудожественному образованию 
для 4–8-х классов общеобразовательной школы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Виды занятий Темы занятий Кол-во часов 
1 2 3 

4-й класс 
Рисование с на-
туры 

1. «Туесок для черники и голубики» Рисо-
вание с натуры несложного берестяного 
туеска 

2 

1. Сюжетно-тематическая композиция 
«На оленях по снегу» 

1 Рисование на 
темы 

2. Беседа: «Праздники хантов и манси». 
Сюжетно-тематическая композиция «Во-
роний день» 

2 

1. Аппликация из цветной бумаги. Эскиз 
хантыйского (мансийского) женского на-
грудного украшения 

1 Декоративная 
работа 

2. Изображение на плоскости (криволи-
нейного) орнамента сури тухалан верла – 
«медведь» 

1 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

5-й класс 
Рисование с на-
туры 

1. Рисование с натуры берестяной ку-
женьки для рыбы 

1 

1. Сюжетно-тематическая композиция 
«На стойбище» 

1 Рисование на 
темы 

2. Рисование по представлению «Танец 
шамана» 

1 

1. Изображение на плоскости. Эскиз на-
циональной одежды: мужской малицы, 
женского сака 

2 Декоративная 
работа 

2. Декоративная деятельность (апплика-
ция из цветной бумаги). «Будни хантов 
и манси» 

2 

6-й класс 
Рисование с на-
туры 

1. «Полна набирушка морошки». Рисова-
ние с натуры берестяного туеска трапе-
циевидной формы, с нанесенными хан-
тыйскими орнаментами 

2 

1. Сюжетно-тематическая композиция 
«Медвежьи игрища» 

1 Рисование на 
темы 

2. Рисование по представлению (памяти) 
«Югорский лес» 

1 

1. Декоративная деятельность (апплика-
ция из кусочков ткани и меха). Эскиз 
женской сумки тутчана 

2 Декоративная 
работа 

2. Декоративная деятельность. Изготов-
ление из кусочков ткани и меха куклы-
акань 

2 

7-й класс 
Рисование с на-
туры 

1. «Кузовок для брусники» Рисование 
с натуры берестяного орнаментирован-
ного кузовка 

2 

Рисование на 
темы 

1. Сюжетно-тематическая композиция. 
Иллюстрация к хантыйской легенде 
«О девочке Мось» 

2 

Декоративная 
работа 

1. Декоративное рисование. Эскиз ка-
рандашницы с хантыйскими орнамента-
ми 

1 

 2. Декоративная деятельность. Изготов-
ление из кусочков ткани, меха, кожи наг-
рудного украшения с хантыйскими узо-
рами и орнаментами 

2 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

Беседы об изоб-
разительном 
и декоративном 
искусстве 

1. Урок-беседа «Декоративно-прикладное 
искусство хантов и манси» 

1 

8-й класс 
Рисование с на-
туры 

1. Рисование с натуры натюрморта 
с хантыйскими (мансийскими) бытовыми 
предметами 

2 

1. Гравюра из картона «Животные и пти-
цы Севера» 

2 

2. Графическая работа в технике моноти-
пия «Северная фантазия», «Сказка Югры» 

1 

Рисование на 
темы 

3. Сюжетно-тематическая композиция 
«Легенды и были таежного края», «Сказа-
ния о земле Югорской» 

2 

Декоративная 
работа 

1. Декоративное рисование. Импровиза-
ция хантыйской орнаментальной компо-
зиции в полосе или круге «Хантыйские 
узоры» 

2 

 
Чтобы повысить уровень знаний и активизировать интерес к нацио-

нальной культуре хантов и манси у школьников, нами была разработана 
методика проведения занятий с использованием наглядного материала, 
репродукций картин художников, видеофильмов, изделий декоративно-
прикладного искусства хантов и манси, художественной, детской и попу-
лярной литературы, этнического фольклора. В процессе бесед учащиеся 
знакомились с национальными традициями, обычаями, обрядами. Осо-
бый восторг у них вызвали хантыйские украшения, берестяные туески, 
культовые вещи из кусочков ткани и меха, тряпичные куклы-акань. 
Школьники и с удовольствием примеряли охотничьи маски, бисерные на-
грудные украшения, прикасались к орнаментированным берестяным ту-
ескам и набирушкам. Сильное эмоциональное впечатление произвело на 
учащихся прочтение статьи «О хантыйских шаманах» [8]. 

Предложенные методические приемы, формы, средства этнохудо-
жественного обучения и воспитания способствуют: 

● формированию положительно-эмоционального отношения школь-
ников к произведениям народного декоративно-прикладного искусства 
хантов и манси; 

● развитию активной познавательной направленности на овладение 
искусствоведческими, историческими, этнографическими знаниями, свя-
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занными с этническими народами Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры; 

● пониманию учащимися значения сохранения национальной культу-
ры как исчезающей культуры малочисленных народов Крайнего Севера; 

● возникновению уважения к этническим народам как уникальным 
и древним народностям нашей страны; 

● включению школьников в активную творческую деятельность, 
направленную на создание народных декоративных изделий и эскизов; 

● стремлению к эстетическому совершенствованию и созданию са-
мостоятельных творческих произведений; 

● воспитанию любви к родному краю, формированию положитель-
ного эмоционально-оценочного отношения к окружающей действитель-
ности, умению понимать и уважать культуру другого народа. 

Одной из особенностей района Крайнего Севера, в частности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, является его многонациональ-
ность. На уроках изобразительного искусства школьники достаточно широко 
и полно знакомятся с лучшими традициями народного творчества, декора-
тивно-прикладного искусства других народов, населяющих нашу страну, – 
русских, украинцев, башкир и т. д. «Если мы хотим сохранить единство Рос-
сии, то современная образовательная система при ее стремлении к цивили-
зации должна реализовывать принцип: от воспитания культуры своего наро-
да к культуре совместно проживающих народов, а затем к пониманию миро-
вой культуры, т. е. поликультурного образования должна стать принципиаль-
ной в построении образовательной системы» [5, с. 49]. 

Перечисленные выше основные направления этнохудожественного 
образования школьников в условиях поликультурного общеобразователь-
ного пространства могут быть включены в общеобразовательные прог-
раммы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, сис-
тему дополнительного образования, а также учтены при разработке но-
вых программ и создании пособий по этнохудожественному образованию. 

Основные авторские положения и выводы могут стать основой фор-
мирования этнокультурного воспитания учащихся в полиэтнической об-
разовательной среде использоваться в системе переподготовки и повыше-
ния квалификации работников образования, а также при обучении педа-
гогов в средних специальных и высших учебных заведениях. 
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