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МОДЕЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЕГО РОЛЬ В ИНТЕГРАЦИИ  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
С. А. Мадюкова (Новосибирск, Россия)

Введение. В статье поднимается вопрос о современном состоянии этни-
ческих культур и специфике системы образования как существенно важно-
го современного публичного канала передачи этнокультуры. С помощью 
системы образования решается обширный пласт проблем этнокультурного 
развития: формирование позитивной этнокультурной идентичности, опре-
деление места локальной этнокультуры в мировой культуре, формирование 
межкультурного диалога в этноконтактных зонах, реализация экономиче-
ского потенциала этнокультур и др. В то же время на разных этапах и направ-
лениях образования решаются разные задачи и реализованы содержательно 
различающиеся цели и механизмы трансляции этнокультуры. Целью статьи 
является изучение роли системы образования в процессах консолидации ме-
жэтнических сообществ России.

Методология и методика исследования. В статье использовано теорети-
ческое моделирование с последующей эмпирической верификацией, подкре-
пленное применением социокультурного подхода для комплексного учета 
влияния социальных, культурных, экономических, демографических, поли-
тических и других процессов на специфику этнокультурного образования 
в конкретном регионе.

Результаты исследования. Зафиксировано понимание этнокультуры 
как комплексного образования, компонентами которого являются как цен-
ностные ориентации, так и сакральные обряды, а также повседневные соци-
окультурные навыки и опыт (владение родным языком, ведение традици-
онного хозяйства), прикладное народное творчество и др.; этнокультурное 
знание и этнокультурная идентичность, формируемая на основе этого зна-
ния. Зафиксированы основные компоненты теоретической модели этно-
культурного образования: функционально-целевая, институциональная, 
содержательная и организационная. Осуществлена типологизация форм 
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этнокультурного образования в соответствии с компонентами представ-
ленной теоретической модели этнокультурного образования (на примере 
Республики Тыва). Выделены три основные его формы: первая форма – это 
этнокультурное образование в школе, в рамках национально-регионального 
компонента; вторая форма – это получение конкретного декоративно-при-
кладного или музыкального образования; к третьей форме отнесены курсы 
повышения квалификации, публичные лекции, научные конференции, олим-
пиады и т. д. Этнокультурное образование рассматривается как один из клю-
чевых публичных каналов передачи этнокультурной информации. Зафикси-
рована трансформация содержания связки «образование – этнокультура»: 
от взаимоисключающего понимания (либо образованный, либо живущий 
по этнокультурным канонам) к пониманию возможности получения знаний 
об этнокультуре преимущественно посредством образовательных каналов. 
Выявлены возможные благоприятные последствия расширения практик 
использования потенциала этнокультуры для консолидации современных 
межэтнических сообществ России, а также интеграции этнокультур России 
в мировое культурное пространство без потери этноспецифичности. 

Заключение. Сделан вывод, что этнокультурное образование работает 
на интеграцию межэтнических сообществ России посредством повышения 
уровня этнокультурной компетентности индивидов, формирования пози-
тивной этнокультурной идентичности и этнопатриотизма, а также обладает 
потенциалом для формирования этнокультурного диалога на основе знаний 
о других этнокультурах.

Ключевые слова: этнокультура, этнокультурное образование, интегра-
ция, межэтническое сообщество, этнокультурный портрет региона, Тува.
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MODEL OF ETHNOCULTURAL EDUCATION  
AND ITS ROLE IN THE INTEGRATION  

OF INTERETHNIC COMMUNITIES OF MODERN RUSSIA 
S. A. Madyukova (Novosibirsk, Russia)

Introduction. The paper raises the question of the current state of ethnic cul-
tures and the specifics of the education system as the most significant modern pub-
lic channel for broadcasting ethnic culture. With the help of the education system, 
a wide range of problems of ethnocultural development is being solved: the forma-
tion of a positive ethnocultural identity, determination of the place of local ethno-
culture in world culture, the formation of intercultural dialogue in ethnocultural 
zones, the realization of the economic potential of ethnocultures, etc. At the same 
time, at different stages and directions of education, different tasks and substan-
tively different goals and mechanisms of ethnoculture transmission have been im-
plemented. The purpose of this paper is to study the role of the education system in 
the processes of consolidation of interethnic communities in Russia.

Methodology and methods of the research. The paper uses theoretical mod-
eling followed by empirical verification, supported by the use of a socio-cultural 
approach to comprehensively take into account the impact of social, cultural, eco-
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nomic, demographic, political and other processes on the specifics of ethnocultural 
education in a particular region.

The results of the research. The understanding of ethnoculture as a complex ed-
ucation is fixed, the components of which are value orientations and specific ritual 
(with sacred content) practices, everyday “ethnically marked” skills and competen-
cies (running a traditional economy, knowing the native language at the everyday 
level, etc.), applied folk art, etc., as well as ethnocultural knowledge and ethnocultur-
al identity formed on the basis of this knowledge. The main components of the the-
oretical model of ethnocultural education are fixed: functional-target, institutional, 
content and organizational. The typologization of forms of ethnocultural education 
is carried out in accordance with the components of the presented theoretical mod-
el of ethnocultural education (on the example of the Republic of Tyva). Three main 
forms are identified. The first form is ethnocultural education at school, within the 
framework of the national-regional component. The second form is getting a spe-
cific arts and crafts or music education. The third form includes refresher courses, 
public lectures, scientific conferences, Olympiads, etc. Ethnocultural education is 
considered as the most significant modern public channel for broadcasting ethno-
culture. The transformation of the content of the link “education-ethnoculture” is 
fixed: from mutually exclusive understanding (either educated or living according 
to ethnocultural canons) to understanding the possibility of obtaining knowledge 
about ethnoculture mainly through educational channels. Possible beneficial con-
sequences of expanding the practices of using the potential of ethnoculture for the 
consolidation of modern interethnic communities in Russia, as well as the integra-
tion of Russian ethnocultures into the world cultural space without loss of ethno-
specificity are revealed.

Conclusion. It is concluded that ethnocultural education works for the integra-
tion of interethnic communities in Russia by increasing the level of ethnocultural 
competence of individuals, the formation of a positive ethnocultural identity and 
ethnopatriotism, and also has the potential to form an ethnocultural dialogue based 
on knowledge about other ethnocultures.

Keywords: ethnoculture, ethnocultural education, integration, interethnic com-
munity, ethnocultural model region, Tyva.

For citation: Madyukova S. A. Model of ethnocultural education and its role in 
the integration of interethnic communities of modern Russia. Philosophy of Educa-
tion, 2020, vol. 20, no. 4, рр. 65–82.

Введение. Исследование процессов интеграции современных межэт-
нических сообществ России и роли, которую играет в этих процессах эт-
нокультурное образование, дает возможность проанализировать эффек-
тивность действующей модели этнокультурного образования в интегра-
ционных/дезинтеграционных тенденциях.

Российская Федерация является полиэтничным государством, состо-
ящим из межэтнических сообществ разного уровня. Фундаментом этни-
ческой идентичности и межэтнических взаимодействий традиционно 
считается этническая культура. Изучение этнокультур, этнокультурного 
образования и его роли в формировании этнической идентичности не яв-
ляется специфически российской темой, эти вопросы также исследуются 
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в странах постсоветского пространства, где актуализирована этническая 
идентичность [1–3], а также в странах Европы, где на сегодняшний день 
отмечается устойчивый приток иммигрантов. Результатом интенсифика-
ции иммиграционных потоков является создание этническими меньшин-
ствами таких сообществ, «в которых этнокультурное разнообразие явля-
ется правилом, а не исключением. Для общества в целом и для школы 
в частности это разнообразие создало новые проблемы» [4, c. 157]. Целью 
настоящей статьи является изучение роли системы образования в про-
цессах консолидации межэтнических сообществ России.

Методология и методика исследования. Существует ряд подходов 
к исследованию этнокультуры и этнокультурного образования как про-
цесса получения знаний о конкретных этнокультурах: культурологиче-
ский, кросс-культурный, структурно-функциональный, конфликтологи-
ческий, модернизационный и др. Этнокультурное содержание образова-
ния базируется на основах популярной педагогики, культурологии, соци-
альной философии, теории социокультурной деятельности, этнопсихоло-
гии, этнологии и других смежных отраслей [5, c. 1].

Решению задач настоящей статьи наиболее соответствует примене-
ние теоретического моделирования, подкрепленного использованием 
социокультурного подхода для комплексного учета влияния социальных, 
культурных, экономических, демографических, политических и других 
процессов на специфику этнокультурного образования в конкретном 
регионе. В гносеологическом плане моделирование (с последующей эм-
пирической верификацией модели в исследовании опыта конкретного 
региона с выраженной этноспецифичностью) позволяет зафиксировать 
эвристические возможности теоретической модели в качестве базового 
принципа анализа социальных явлений. В процессе построения модели 
этнокультурного образования исследовательский фокус обращен на кор-
реляционный характер взаимосвязей ее структурных компонентов. При-
менение социокультурной методологемы к анализу процессов интегра-
ции региональных межэтнических сообществ позволяет рассматривать 
специфичность этнических групп, функции каждой из них в формирова-
нии этнокультурного портрета региона и страны в целом, а также роль 
системы образования в этом процессе. Объектом исследования является 
этнокультурное образование, предметом – его роль в процессах интегра-
ции межэтнических сообществ современной России.

Результаты исследования. О современности можно говорить с двух 
противоречивых на первый взгляд позиций. С одной стороны, исследо-
ватели фиксируют влияние глобализации на унификацию этнических 
культур, акцентируют внимание на снижении значимости этнокультур-
ных ценностей, на роли бизнеса в современных процессах культурогене-
за, а также отмечают, что «единое информационное пространство делает 



69

Мадюкова С. А. Модель этнокультурного образования и его роль...
Madyukova S. A. Model of ethnocultural education and its role...

проницаемыми границы для культур со сниженным ценностным потен-
циалом» [6, с. 125]. С другой стороны, наблюдается актуализация этно-
культурных традиций как некоего смыслового и идентификационного 
якоря, противопоставляемого глобализационным тенденциям. Следует 
согласиться с тезисом о роли этнической идентичности в становлении 
ценностных ориентаций этнофора: она «помещает индивида в опреде-
ленную систему координат, <…> помогает человеку соединиться с други-
ми людьми и избежать одиночества» [7, с. 88]. Такая идентичность отра-
жается в особенностях поведения, мировоззрения, специфике коммуни-
каций и эмоционального склада. Она основана на стремлении личностей 
и групп к консолидации посредством приобщения к социокультурному 
содержанию ценностной системы этноса и конкретных его атрибутов 
и символов. В комплексе они представляют собой этнокультуру.

Концепт «этнокультура» (этническая культура) нередко имеет зна-
чительно различающиеся значения. В частности, З. С. Жиркова отмечает, 
что «этническая культура проявляется буквально во всех областях жиз-
ни этноса: в языке, в воспитании детей, в одежде, в устройстве жилища, 
рабочего места, домашнем хозяйстве, в традициях <…> На формирование 
этнической культуры оказывают влияние природные условия, язык, тра-
диции, а также психический склад этноса» [8, c. 234]. На основе анализа 
исследовательской литературы можно сделать вывод, что под этнокуль-
турой понимаются и ценностные ориентации этнической группы, и са-
кральные обрядовые практики, и бытовые навыки и компетенции, и ве-
дение традиционного образа жизни и типа хозяйствования, и владение 
родным языком. Профессиональное этническое искусство как современ-
ная форма прикладного творчества (вышивка, приготовление блюд на-
циональной кухни, украшения и многое др.) также зачастую относят к эт-
нической культуре.

Заслуживает внимания модель этнокультуры, предложенная 
А. Б. Афанасьевой. Она представлена автором в форме кольца, в нижней 
части которого – «глубинные составляющие: хозяйственно-культурный 
тип экономики (сельскохозяйственно-оседлый, скотоводческо-кочевой 
или ремесленно-торговый), предметы традиционного быта, религия, 
обычаи и обряды, эмпирические воззрения народа (народная медицина, 
астрономия, экология, философия и др.), народная педагогика, этниче-
ская психология и этноэтикет. В верхней части кольца – более подвиж-
ные, постепенно изменяющиеся, разрастающиеся в разнообразных фор-
мах составляющие этнокультуры – системообразующий элемент – язык 
и народная художественная культура во всех ее видах: словесный, музы-
кальный, хореографический, игровой, драматический фольклор, декора-
тивно-прикладное искусство, народное зодчество» [9, c. 35]. 
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Как представляется, все вышеперечисленные стороны жизни яв-
ляются компонентами этнокультуры как сложного интегрального об-
разования, которая транслируется из поколения в поколение, позволяя 
этносу сохранять свое «лицо» и не ассимилироваться в культурном пла-
не с другими этносами. Таким образом, этническая культура выполняет 
функцию самоидентификации межэтнического сообщества. К функциям 
этнической культуры также относятся консолидационная или интегра-
ционная, мировоззренческая, регуляторная, коммуникативная и др.

Одной из особых характеристик современного этапа развития этно-
культур, с нашей точки зрения, является рост актуальности публичных 
каналов их трансляции, роль которых становится сопоставима, а иногда 
и начинает превалировать над ролью приватных (например, семейных) 
каналов. Молодежь в современности получает информацию о традициях 
и обычаях своего народа главным образом через каналы массовых ком-
муникаций, сама трансляция этнокультурных традиций осуществляется 
в публичной сфере посредством системы образования, СМИ и глобальной 
сети [10; 11]. Система образования обретает функцию ведущего канала 
трансляции этнокультуры. 

Система образования в комплексе публичных и приватных каналов 
трансляции этнокультуры. В исследовательской литературе закреплена 
дифференциация каналов трансляции этнокультуры на публичные и при-
ватные. Традиционным приватным каналом, в рамках и посредством ко-
торого происходит сохранение и развитие этнокультуры, является ин-
ститут семьи как «наиболее мощный институт социализации, играющий 
ключевую роль в передаче ценностей, веры и норм, свойственных дан-
ной культуре» [10, c. 37]. Современность же характеризуется снижением 
роли семьи в процессах ретрансляции этнокультурного багажа, сменой 
акторов трансляции этнокультуры (от старшего поколения в семье к пу-
бличным людям – учителям, политикам и т. д.). В социогуманитарной на-
уке развивается мысль о необходимости сочетания приватных каналов 
трансляции этнокультуры (в семье) с публичными [12, c. 95].

В нашей стране на протяжении ХХ в. происходила сложная, многоа-
спектная трансформация ценностных ориентаций в целом и конкретных 
механизмов трансляции этнической культуры в частности. Это привело 
к сокращению (а иногда и полной утрате) собственно традиционных (се-
мейных) каналов ее трансляции. Смена социокультурных ориентиров, 
такие новшества, как городской образ жизни, возможность получить об-
разование, сами по себе, безусловно, прогрессивные, внесли значитель-
ные изменения в традиционный образ жизни. Внутрирегиональные ми-
грации населения, растущая урбанизация, формирование новой граж-
данской советской идентичности трансформировали локальные связи, 
сместили границы социального общения.
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В этом контексте изменилось и отношение к образованию. С нашей 
точки зрения, сформировалась своего рода оппозиция «образованный 
человек» и «человек, ведущий традиционный образ жизни». Исследова-
тели фиксировали обратную зависимость уровня образования и наличия 
знаний об этнокультурных традициях, особенно у представителей моло-
дежи. На материалах, собранных в Республике Алтай в 1970-е гг., Н. И. Ша-
тинова [13] приводит данные массового опроса о знании алтайцами тра-
диционных обрядов (как существенно значимой компоненты этнокуль-
туры). Результаты исследования указывали на обратные корреляции 
с образовательным уровнем: лица с низким уровнем образования почти 
все (97 %) хорошо себе представляли традиционные обряды, тогда как 
среди респондентов с высшим образованием только 51 % хорошо знали 
обряды, 32 % знали их слабо и 17 % не знали совсем [13, c. 13–14]. 

Идея значимости мононациональности поселения как одного из клю-
чевых факторов, способствующих бóльшей осведомленности в области 
традиционных обрядов, представлена в работе Н. И. Шатиновой [13, c. 17]. 
В 1990-е гг. исследователи прогнозировали дальнейшее вымывание этно-
культурной компоненты из системы «городских» ценностей [14, c. 240], 
сохранение этнокультурных традиций преимущественно в моноэтнич-
ных сельских поселениях [15, c. 255]. 

На постсоветском пространстве происходит постепенная ревитализа-
ция этнокультур и этнической идентичности. З. В. Анайбан отмечает, что 
«ценность национальной идентичности в сознании тувинцев и хакасов 
заметно укрепилась в последние годы» [16, c. 184], поясняя, что «установ-
ки на такую ценность, как возрождение языка, культуры, у титульных 
национальностей разных республик практически совпадают» [16, c. 184]. 
Таким образом, у представителей современных региональных полиэт-
ничных сообществ повышается значимость этнокультур, что актуализи-
рует потребность в знаниях об этнической культуре, социальный запрос 
на такого рода знания. При этом приватные (семейные) каналы транс-
ляции этнокультурного знания оказались неспособны в полной мере 
соответствовать сформированному запросу, что привело к трансформа-
ции механизмов и каналов получения информации об этнокультуре, ка-
чественно отличающихся от характерных для традиционного общества. 
Значимую роль здесь обретают публичные каналы трансляции этнокуль-
турного знания и система образования как один из таких каналов. Транс-
формируется само содержание связки «образование – этнокультура»: от 
взаимоисключающего понимания (либо образованный, либо живущий 
по этнокультурным канонам) к пониманию возможности получения зна-
ний об этнокультуре преимущественно в системе образования. 

В наших исследованиях, проведенных в республиках Южной Сибири 
(Алтай, Тува, Хакасия) в конце 2000-х гг. представители школьной и сту-
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денческой молодежи неоднократно подчеркивали необходимость полу-
чения знаний о традициях, а также выделяли систему образования как 
единственно возможный в современных условиях канал получения наи-
более полных знаний о них [17, c. 114]. В процессе получения образования 
представители современной молодежи ориентируются не только на факт 
получения диплома «для галочки», но и возможность дальнейшего ис-
пользования полученных в ходе образования навыков с целью получения 
высокооплачиваемой работы, требующей наряду с профессионализмом 
самостоятельности, инициативности и прагматизма [18, c. 271]. 

Этнокультурное образование можно определить как «целостный про-
цесс изучения и практического освоения этнокультурного наследия (ма-
териального, духовного, социального), становление и воспитание лич-
ности на традициях культуры этноса, сочетающих моноэтническую глу-
бину постижения родной культуры и полиэтническую широту» [9, c. 34]. 
В. И. Байтуганов акцентирует внимание на необходимости корректного 
моделирования этнопедагогической культурной среды, которая могла бы 
обеспечить для личности возможность аргументированного выбора цен-
ностей, целей, образцов поведения, необходимых для ее устойчивого раз-
вития [19, c. 246]. Автор предлагает следующее «фундаментальное ядро 
этнокультурного содержания образования: 1) ценностно-смысловое со-
держание; 2) языковое содержание; 3) культуротворческое содержание; 
4) труд и технология в народной культуре; 5) диалог культур» [19, c. 244]. 

С нашей точки зрения, теоретическая модель этнокультурного обра-
зования должна включать в себя следующие компоненты.

1. Функционально-целевая компонента определяет назначение эт-
нокультурного образования, структуру и содержание остальных компо-
нентов модели и характер их взаимосвязей, предполагает определение 
общей цели и конкретных задач в реализации этнокультурного образо-
вания (для сохранения этнокультуры и идентичности, для общего раз-
вития и расширения кругозора, для получения прибыли от производства 
этнопродукции и др.)

2. Институциональная компонента представляет те социальные ин-
ституты и конкретные структуры, которые реализуют этнокультурное 
образование, координируют этот процесс, формируют образовательные 
стандарты для реализации национально-регионального компонента 
в школе, образовательных программ в техникумах и вузах, формирование 
проблематики научно-популярных лекций и т. д.

3. Содержательная компонента этнокультурного образования пред-
ставлена конкретными составляющими этнокультуры в соответствии 
с моделью этнокультуры, описанной выше. В эту компоненту может быть 
включена информация о религиозных ценностях этноса и конкретных 
обрядах, их сакральном содержании, изучении языка, фольклора, мифо-
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поэтического творчества этноса, народных праздников, народного искус-
ства и т. д., а также информация о культурах других народов России, их 
обычаях и традициях, формирование общей кросс-культурной грамотно-
сти и основ построения диалогичных взаимодействий между народами, 
базирующихся на уважении и терпимости. 

4. Организационная компонента включает конкретные формы транс-
ляции этнокультурного знания: групповые (школьные уроки, лекции, 
семинары, игры), индивидуальные (дискуссии, творческие работы) 
и массовые (этнокультурные проекты, тренинги, публичные лекции, экс-
курсии и др.), а также методы, используемые педагогами в курсах этно-
культурной направленности: гностические, коммуникативные, проекти-
ровочные и др. 

С помощью системы образования решается обширный пласт проблем 
этнокультурного развития: формирование позитивной этнокультурной 
идентичности, определение места локальной этнокультуры в мировой 
культуре, формирование межкультурного диалога в этноконтактных зо-
нах, реализация экономического потенциала этнокультур и др. В то же 
время на разных этапах и направлениях образования решаются разные 
задачи и реализованы содержательно различающиеся цели и механизмы 
трансляции этнокультуры.

Формы получения знаний об этнокультуре в образовании. Нами выде-
лены три основные формы получения этнокультурных знаний, сформиро-
ванных в соответствии с декларируемыми в официальных документах (За-
кон об образовании, Стратегия экономического развития и др.) ориентира-
ми, с одной стороны, и конкретными социальными запросами – с другой.

Первая форма – это этнокультурное образование в школе, в рамках 
национально-регионального компонента. По мнению исследователей, ос-
новная цель такого образования состоит в освоении ценностей мировой 
культуры при одновременном формировании, акцентировании и поддер-
жании этнокультурной идентичности посредством приобщения к куль-
туре и языку [8, c. 234]. В статье 87 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» определена специфика изучения основ духов-
но-нравственной культуры народов России1. Следует признать, что «со-
держание этнокультурного образования ориентирует воспитание и раз-
витие личности ребенка на формирование базовых социокультурных 
идентичностей, которые являются пожизненными и задают расположе-
ние, самовосприятие человека в мире» [8, c. 234]. К функциям этнокуль-
турного образования в поликультурной среде исследователи относят 

1  Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Рос-
сийской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образова-
ния [Электронный ресурс] // Закон об образовании РФ. – URL: http://zakon-ob-obrazovanii.
ru/87.html (дата обращения: 17.08.2020).
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социальную, психологическую, образовательную, досуговую [10, c. 38]. 
В образовательные программы обычно включен комплекс гуманитарных 
предметов этнокультурной направленности: язык, литература, история 
народа, на которых основаны когнитивные составляющие структуры эт-
нической идентичности, а также уроки музыки, хореографии, способству-
ющие эстетическому воспитанию, оказывающие влияние на эмоциональ-
ное восприятие детей [10, c. 38]. Как представляется, этот этап в систе-
ме этнокультурного образования оказывает влияние на консолидацию 
идентичностей субэтнических групп до идентификации себя с этносом 
целиком. Кроме того, значимость школьного этнокультурного образова-
ния видится в интеграции межэтнических сообществ посредством пре-
одоления дихотомии «свой – чужой» в коммуникациях представителей 
разных этнических групп, трансформации роли «чужого» в «другого», 
в которой нивелированы негативные коннотации за счет актуализации 
межкультурного диалога как одного из компонентов ядра этнокультур-
ного образования.

Эмпирическим объектом настоящего исследования выступила Респу-
блика Тыва как регион с ярко выраженной этноспецифичностью и актуа-
лизированным социальным запросом на этнокультурное знание. В обра-
зовательную систему Тувы национально-региональный компонент был 
внедрен в начале 1990-х гг. Исследователи отмечают, что благодаря его 
введению тувинский язык в школах используется в качестве языка об-
учения, в большем объеме ведутся родной язык и литература <…> В ряде 
школ апробируются курсы «Народная педагогика» (гимназия № 9 г. Кы-
зыла), «Народоведение» (Сукпакская средняя школа) и др.2 На сегодняш-
ний день в разных школах республики с бòльшим или меньшим успехом 
получен положительный опыт реализации школьного этнокультурного 
образования [20]. Регулярное обновление содержания национально-ре-
гионального компонента в образовании осуществляется при участии 
Министерства образования республики. В регионе изданы учебники 
«История Тувы», «География Тувы», «Народоведение», «Тувинский язык», 
«Тувинская литература» [21]. Высокая степень развитости получения 
знаний об этнокультуре народов, населяющих Туву (в первую очередь, 
тувинцев), в системе школьного образования формирует положительную 
этнокультурную идентичность жителей региона, а также уважительное 
отношение к представителям других этноконфессиональных групп, что 
позволяет интегрировать культурную компоненту в социальное разви-
тие республики посредством формирования позитивных межкультурных 
взаимодействий в этноконтактных зонах региона.

2  Этнокультурное образование в школе: изменения и реалии [Электронный ресурс]. –  
URL: https://www.tuva.asia/news/tuva/2609-obrazovanie.html (дата обращения: 15.08.2020). 
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Вторая форма обретения знаний об этнокультуре – это получение 
декоративно-прикладного или музыкального образования в колледжах 
и техникумах с целью его дальнейшего применения как профессии. Важ-
но подчеркнуть экономическую значимость популяризации такого обра-
зования, поскольку в современности, с одной стороны, существует запрос 
на этнопродукцию (в частности в рамках этнотуризма (подр. см.: [22])), 
с другой стороны, в силу разных причин такая продукция в этнических 
регионах производится преимущественно невысокого качества, но «про-
дается очень дорого» [22].

По сведениям Министерства культуры Республики Тыва, в регионе 
существуют следующие виды деятельности мастеров традиционных ту-
винских промыслов: пошив национальной одежды и обуви, камнерезное 
искусство, резьба и роспись по дереву, тиснение по коже, изготовление 
музыкальных инструментов, изготовление утвари, художественная об-
работка металла, ювелирное дело, обработка войлока [23]. Наиболее 
распространены художественные промыслы в таких районах (кожуунах) 
Тувы, как Кызылский, Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Эрзинский, 
Монгун-Тайгинский, Дзун-Хемчикский [23].

В Бай-Тайгинском районе функционирует профессиональное учили-
ще № 13. Цель его деятельности определена следующим образом: «под-
готовка рабочих и специалистов по народно-прикладному профилю, по-
зволяющая выпускникам адаптироваться к трансформирующимся усло-
виям современного рынка труда и развивать у них собственное вѝдение 
профессиональной перспективы»3. В этом учебном заведении осущест-
вляется подготовка по таким профессиям, как «вышивальщица», «резчик 
по камню», а также «изготовитель художественных изделий из дерева»4. 
Авторы статьи «Воспитание учащихся профессиональных училищ на ос-
нове художественных традиций народных мастеров Тувы» фиксируют 
рост интереса к народному искусству, сформированному на фоне разви-
тия туристической отрасли в республике. Они отмечают, что «увеличива-
ется потребность в традиционных изделиях народных мастеров, растет 
потребность в изящных и недорогих сувенирах, отражающих специфику 
региона» [24, c. 131]. Это приводит к росту популярности работ учащихся 
этого учебного заведения как у профессионалов, так и у рядовых покупа-
телей, в том числе туристов и местных жителей, поскольку в них объеди-
нены народные традиции и современные приемы работы. Справедливо 
мнение авторов о том, что необходимо «содержание материала о нацио-

3  Историческая справка [Электронный ресурс]. – URL: http://pu-13.edu17.ru/about/
istoricheskaya-spravka// (дата обращения: 12.08.2020).
4  Наши профессии [Электронный ресурс]. – URL: http://pu-13.edu17.ru/about/nashi-
professii/ (дата обращения: 12.08.2020).
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нальной культуре преподносить не как констатацию того, что было и как 
было, а как ориентацию на национальное самосознание, осмысление 
роли и места родного языка в развитии личности, познание народных 
традиций, обычаев, истории этноса как субъекта Российской Федерации» 
[24, c. 131].

Нельзя не упомянуть и о тувинском горловом пении и игре на тра-
диционных тувинских музыкальных инструментах, поскольку тувинская 
национальная музыка является брендом мирового значения. В Туве в Кы-
зыльском колледже искусств им. А. Б. Чыргал-оола в 1991 г. было откры-
то отделение национальных народных инструментов по классу чадагана, 
дошпулуура, игила, бызанчи, чанзы. В 2000-е гг. изменился сам контент, 
наполнение и общая парадигма музыкального образования: усилилась 
ориентация на запрос иностранцев на тувинскую музыку как экзотику. 
При этом современное музыкальное образование в Туве сталкивается 
с рядом проблем, обусловленных низким уровнем экономического бла-
гополучия жителей региона. В частности, исследователи фиксируют про-
блемы нежелания родителей обучать детей игре на музыкальном инстру-
менте, связанные с невозможностью покупки качественных концертных 
инструментов [25, c. 82]. 

Наряду с ролью этномузыкального и прикладного образования в фор-
мировании и поддержании этнокультурных компетенций у такой формы 
получения знаний об этнокультуре есть потенциал монетизации профес-
сиональных знаний. Реализация этого потенциала (шитье национальных 
костюмов для туристов, экспорт товаров прикладного народного творче-
ства, коммерческие записи игры на национальных инструментах и гор-
лового пения, концертные туры по России и зарубежным странам и т. д.) 
может способствовать росту экономического благосостояния жителей 
Тувы и экономическому развитию всей республики при условии грамот-
ной туристической и маркетинговой политики, поскольку спрос на такие 
«этнически брендированные» товары есть. При этом важно понимать, 
что в современности единственно возможным вариантом существования 
этой компоненты этнокультуры тувинцев представляется ее бытие и раз-
витие в виде профессионального прикладного и музыкального искусства. 
В связи с трансформациями самого образа жизни продукты народного 
творчества занимают в современных условиях качественно иную нишу – 
нишу туризма, экзотики и развлечений. Тем не менее профессионально 
сделанный «этнопродукт», произведенный специалистами с высшим или 
средне-специальным образованием в данной области, может повысить 
его качество, стоимость и спрос на него.

Третья форма получения этнокультурных знаний – это курсы по-
вышения квалификации, публичные лекции, научные конференции, 
олимпиады и т. д. Основная цель этой формы этнокультурного образова-
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ния – популяризация этнокультуры и получение углубленных знаний об 
ее конкретных компонентах как для молодежи, так и для людей старшего 
возраста, имеющих пробелы в знаниях об этнокультуре. В Туве регулярно 
проводятся научные и научно-практические конференции, посвященные 
возрождению и сохранению культурного наследия республики: научно-
практическая конференция «Культура Тувы: прошлое и настоящее»5, 
Международная научно-практическая конференция по возрождению 
прикладного искусства, ремесел и верований народов Саяно-Алтайского 
нагорья [23] и др. Для жителей республики регулярно проводятся курсы 
повышения квалификации, публичные лекции и мастер-классы6. Форма-
ми массовых образовательных мероприятий являются также междуна-
родные фестивали7, квесты8, олимпиады9, конкурсы исполнителей на-
родной песни10. Здесь мы приводим лишь некоторые примеры меропри-
ятий, в фокусе которых находится популяризация этнокультуры тувин-
цев средствами образования. Такого рода образовательная деятельность 
ориентирована на получение знаний об этнокультуре людей разных воз-
растов и различной этнической принадлежности. Это формирует инте-
гративные тенденции через диалог культур как компоненту ядра этно-
культурного образования, ориентиры на включение тувинской культуры 
в мировое культурное наследие, определение ее места и роли в россий-
ской и мировой культуре при одновременной фиксации ее уникальности.

Заключение. Анализ модели этнокультурного образования и его роли 
в интеграции межэтнических сообществ современной России (на приме-
ре Тувы) позволил зафиксировать необходимость учета этнокультурной 

5  В Кызылском колледже искусств имени А. Б. Чыргал-оола прошла традиционная еже-
годная конференция «Культура Тувы: прошлое и настоящее» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://kki.tuva.muzkult.ru/news/43240734 (дата обращения: 22.08.2020).
6  См., напр.: Тувинский традиционный этикет: история и современность. В ТувГУ состоя-
лась открытая лекция доктора культурологии Айланы Кужугет [Электронный ресурс]. – 
URL: http://tuvsu.ru/news/1699/ (дата обращения: 22.08.2020); Семинар «Культура тради-
ционной тувинской семьи» [Электронный ресурс] // Институт развития национальной 
школы Республики Тыва. – URL: http://irnsh.ru/2016/10/31/seminar-kultura-tradicionnoy-
tuvin/ (дата обращения: 22.08.2020).
7  В Кызыле пройдет Международный фестиваль искусств «К истокам народной культуры» 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.tuvaonline.ru/2018/11/28/v-kyzyle-proydet-mezh-
dunarodnyy-festival-iskusstv-k-istokam-narodnoy-kultury.html (дата обращения: 20.08.2020).
8  Кызылский колледж искусств имени А. Б. Чыргал-оола: «Мы знаем свои обычаи и тра-
диции» [Электронный ресурс]. – URL: http://kki.tuva.muzkult.ru/news/40958035 (дата об-
ращения: 20.08.2020).
9  На базе Кызылского педагогического института им. А. А. Даржая ТувГУ прошел ре-
гиональный этап Всероссийской олимпиады по технологии [Электронный ресурс]. –  
URL: http://tuvsu.ru/news/1591/ (дата обращения: 20.08.2020).
10  Фольклорный ансамбль «Сайдаяк» [Электронный ресурс]. – URL: http://kki.tuva.muzkult.
ru/ansambl_sajdayak (дата обращения: 20.08.2020).
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составляющей в образовательном процессе на всех этапах получения об-
разования. Национально-региональный компонент школьного образо-
вания способствует повышению уровня этнокультурных компетенций, 
формированию гражданской ответственности и правовой идентичности, 
играет существенную роль в духовно-нравственном воспитании, а также 
является фундаментом для продолжения образования в сфере народного 
искусства, ремесла и промыслов.

Освоение прикладных этнокультурных профессий наряду с обрете-
нием конкретных навыков формирует локальный (этнический) патри-
отизм, чувство гордости и позитивной этнической идентичности, а так-
же уважительное отношение к другим этнокультурам. Общекультурные 
компетенции и знания об этнической культуре, приобретаемые в рамках 
специализированных курсов, семинаров, практикумов этнокультурно-
го содержания, видятся значимым средством приобщения индивидов 
к определенному социальному и культурному опыту, а также являются 
ресурсом для формирования позитивных межкультурных коммуникаций.

Проведенный анализ позволил определить, что популяризация пу-
бличных образовательных каналов – преимущественно современное 
явление, характерное для полиэтничных городов с обширными этнокон-
тактными зонами. Одной из ключевых современных целей этнокультур-
ного образования является сохранение этнокультурной и межкультур-
ной компетентности, а также актуализация этнокультурного опыта пред-
шествующих поколений и его адаптация к современным условиям.

Анализ модели и конкретных форм этнокультурного образования по-
зволяет сделать вывод, что этнокультурное образование 1) является ре-
сурсом повышения этнокультурной компетентности; 2) ориентировано 
на создание и поддержание положительной этнокультурной идентично-
сти; 3) обладает потенциалом для монетизации полученных знаний.

В настоящей статье мы ограничились анализом этнокультурной об-
разовательной модели, реализуемой в официальной системе образова-
ния, оставив за скобками роль института семьи и семейного этнокуль-
турного образования (этнопедагогики) в социализации индивида и ин-
теграции межэтнических сообществ. Эта тема требует самостоятельного 
исследования.

Дальнейшее исследование особенностей этнокультурного образова-
ния в Туве предполагает, на наш взгляд, комплексный социологический 
анализ конкретной деятельности, направленной на сохранение и транс-
ляцию этнокультур в Тувинском госуниверситете, Кызылском колледже 
искусств и других учебных заведениях республики; изучение принципов 
формирования контингента студентов и социального запроса на специ-
алистов-выпускников, получивших прикладные специальности; коли-
чественное этносоциологическое исследование отношения студентов 
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гуманитарных и прикладных этнокультурных специальностей к тради-
ционным этнокультурным ценностям тувинцев как к механизму рефлек-
сивного акцентирования собственной этнокультурной отличительности 
или как к каналу монетизации знаний о традиционной культуре тувин-
цев. Эти вопросы могут выступать предметом специального анализа.
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