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Введение. Рассматриваются вопросы этнокультурного образования в школах Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. Целями и задачами работы стали сбор и изучение информации о необходимости преподавания 
предметов этнокультурной направленности в школах округа, в частности обобщение результатов социологическо-
го исследования о возможностях и потребности в преподавании предметов с национально-региональным содер-
жанием в школе, проведенного среди родителей школьников Сургутского района Югры (2014 г.). Практическая зна-
чимость определяется тем, что результаты работы важны для принятия управленческих решений в области этно-
образования в школах округа.  
Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные социологического опроса о возможно-
стях и потребности в преподавании предметов с национально-региональным содержанием в школе, реализован-
ного методом анкетирования. Обработка его результатов была выполнена в программе для обработки социологи-
ческой информации «Vortex». 
Результаты исследования и их обсуждения. Большинство респондентов (38,9 %) полагают, что препо-
давание родного языка и других предметов национально-регионального содержания в школах, где учатся их дети, 
крайне необходимо. Считают, что это, возможно, необходимо и необходимо только для некоторых учеников, соот-
ветственно 23,2 и 22,7 % родителей. Лишь незначительная их доля (2,5 %) уверена, что в этом нет необходимости. 
Заключение. Результаты социологического опроса показывают, что преподавание хантыйского языка, литера-
туры и других предметов с национально-региональным содержанием в школе необходимо, притом в рамках обяза-
тельной программы. По мнению опрошенных, главная цель освоения дисциплин с национально-региональным со-
держанием состоит в сохранении народных традиций и распространении языка. 
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Введение
Этнокультурное образование направле-

но на сохранение этнокультурной иден-
тичности личности путем ее приобщения 
к родному языку и культуре с одновремен-
ным освоением ею ценностей мировой 
культуры. Это – важная часть образова-
тельного процесса в условиях реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта, в котором заложен об-
разовательный и воспитательный потен-
циал для решения задач патриотического, 
духовно-нравственного воспитания. Ре-
ализация этнокультурного компонента в 
содержании образования представляет со-

бой новый подход к разработке программ, 
учебников, учебных пособий по родному 
языку, литературе и т. п.

Принятие идеи этнокультурного обра-
зования означает создание национальной 
системы обучения и воспитания [8]. Под 
этнокультурным компонентом подразу-
мевается все то, что способствует разви-
тию творческих возможностей ребенка, 
дает более полное представление о бо-
гатстве национальной культуры, уклада 
жизни народа, его истории, языка, лите-
ратуры, духовных целях и ценностях, что 
помогает становлению всесторонне раз-
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витой гармоничной личности, патриота, 
высоконравственного, толерантного к на-
родам мировой цивилизации человека [4; 
8].

Цель работы заключается в обобщении 
результатов социологического опроса о 
необходимости преподавания предметов 
этнокультурной направленности в школах 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (ХМАО – Югры). Дополни-
тельно изучались вопросы владения род-
ным языком. Задача исследования – рас-
смотреть необходимость преподавания 
предметов этнокультурной направленно-
сти в школах Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на примере Сур-
гутского района. 

Обзор литературы

Успешное изучение родного языка и ли-
тературы учащимися школ с этнокультур-
ным компонентом невозможно без глу-
бокого интереса к нему. Для этого нужно 
стремиться раскрывать перед учениками 
красоту и богатство родного языка, пока-
зывать его многообразные возможности, 
пробуждать у детей постоянное желание 
узнавать новое о родном языке, его исто-
рии, приучать их вдумчиво относиться к 
слову, обращаться к словарям и справочни-
кам, бороться за культуру речи [4]. Только 
так можно сформировать у них осознан-
ные и прочные языковые знания и уме-
ния, научить владеть всеми сокровища-
ми родного языка, помочь по-настоящему 
полюбить этот непростой предмет. Боль-
шую роль в этнокультурном направлении 
играют уроки родной литературы, кото-
рые обучают пользоваться средствами ли-
тературного языка, развивают словарный 
запас, формируют умение выражать мыс-
ли. Именно на этих уроках осуществляет-
ся воспитание нравственных начал. 

Задача школы – помочь учащимся обре-
сти уважение к каждому этносу, показать, 
что нет народа лучше или хуже, что глав-
ное в человеке – личностные качества, а 
не национальная принадлежность.

Концепция этнокультурного образова-
ния в Российской Федерации основыва-
ется прежде всего на «Национальной док-
трине образования в Российской Феде-

рации», которая устанавливает приори-
тет образования в государственной поли-
тике, определяет стратегию и направле-
ния совершенствования системы образо-
вания в России на период до 2025 г. [3]. 
Данная концепция призвана обеспечить 
конституционные права и свободы граж-
дан России в области сохранения и раз-
вития национально-культурного наследия 
всех народов страны. Документ раскрыва-
ет роль этнокультурного образования в со-
временном российском обществе, намеча-
ет перспективы и условия его развития. 

Этнокультурное образование рассма-
тривается как целенаправленный педаго-
гический процесс приобщения учащих-
ся к этнической культуре (или культурам) 
на этапах дошкольного, общего, дополни-
тельного и профессионального образова-
ния на основе взаимодействия с семьей, 
учреждениями культуры и средствами 
массовой информации (СМИ). При введе-
нии этнокультурной составляющей следу-
ет предусмотреть [1]: 

– разработку учебных планов и про-
грамм с обеспечением их разноуровнево-
сти и вариативности; 

– наполнение содержания образова-
тельных программ региональным компо-
нентом;

– осуществление организации образо-
вательного процесса педагогами этнокуль-
турной и этнопедагогической ориентации; 

– создание единого этнокультурного об-
разовательного пространства (учебного, 
культурно-просветительского, методиче-
ского);

– подготовку учебно-методических, ди-
дактических, наглядных пособий, отража-
ющих этнокультурный компонент, и обе-
спечение ими процесса. 

Непременным условием этнокультур-
ной идентичности школьника служит его 
приобщение к этнической культуре народа 
через изучение национального быта, про-
мыслов, праздников, одежды.

Подходы к решению проблемы этно-
культурного образования в педагогиче-
ской культуре России имеют несколько 
встречных путей: этнофилологический – 
через развитие этноязыка и совершен-
ствование языковой компетенции в це-
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лом; этнохудожественный – через привле-
чение внимания к народной художествен-
ной культуре в процессе образования; эт-
нопедагогический – через этнопедагоги-
зацию учебного процесса; регионоведче-
ский – через включение краеведения с раз-
личной степенью глубины и широты его 
этнокультурной проблематики; культуро-
логический – через познание этнокульту-
ры как части цивилизационной культуры; 
этнокультурологический – через постиже-
ние этнокультуры в ее системной целост-
ности. Первые два подхода возникли при-
близительно в одно время – в последней 
трети ХХ в. и на рубеже веков вошли в пе-
дагогическую теорию и практику России. 
Во взаимодействии всех перечисленных 
потоков и должно развиваться этнокуль-
турное образование [5].

Выделяются следующие основные по-
ложения, на которые может опираться эт-
нокультурное образование [6]:

1) необходимость включения в систе-
му образования национального (на цио-
нально-регионального и школьного) ком-
понента, базирующегося на идеях поли-
лога культур, полилингвизма, актуальных 
ценностных ориентациях личности и об-
щества, что позволяет в случае их реа-
лизации жить и развивать свою культуру 
представителям разных этнических сооб-
ществ;

2) обоснование особого содержания 
этнокультурного образования, в котором 
наиболее полно должны быть представ-
лены компоненты, обеспечивающие лич-
ности возможность самоиндентифициро-
ваться как представителю той или иной 
этнической культуры и традиции, всту-
пить в равноправный диалог с имеющим-
ся инокультурным окружением, вклю-
читься в текущие мировые общецивили-
зационные процессы, т. е. приобщиться к 
наиболее универсальным знаниям, охва-
тывающим глобальные изменения в жиз-
ни мирового сообщества и способы меж-
дународного сотрудничества, в том чис-
ле права человека и международное пра-
во, вопросы экономики, экологии и исто-
рии мировых цивилизаций, иностранные 
языки и формальные языки современных 
средств коммуникаций;

3) определение вариативности этно-
культурного компонента образования, ко-
торый может реализовываться в фор-
ме основных и дополнительных занятий, 
в урочной и внеурочной деятельности, 
предметных и интегрированных курсах, с 
использованием всего разнообразия име-
ющихся педагогических технологий;

4) признание важности разработки 
учебных планов и программ по предме-
там этнокультурного образования как пер-
спективного направления достижения ре-
альных разнообразия и вариативности со-
держания дошкольного, школьного, до-
полнительного и послешкольного образо-
вания.

Этнокультурный компонент в образо-
вании повышает мотивацию в формиро-
вании уважительного отношения к исто-
рии. Для практической реализации дан-
ной идеи следует знать сущностные ха-
рактеристики, подходы и этапы развития 
этнопедагогики в образовании. Только при 
этом условии можно успешно создавать 
культурно-развивающее пространство в 
деятельности образовательного учрежде-
ния инновационного вида.

Процесс становления школ с этнокуль-
турным содержанием в ХМАО – Югре 
во многом определялся социально-эко-
номическими условиями жизни местно-
го населения, состоянием народного хо-
зяйства, перспективами его включения 
в активную экономическую структуру 
страны. Исключительно важную сторону 
развития региона составляет культурно-
просветительная работа, которая началась 
с ликвидации неграмотности среди взрос-
лых. Мировым научным сообществом 
давно признаны психофизиологические 
особенности развития коренных народов 
и, следовательно, необходимость форми-
рования таких форм и средств обучения, 
программ профессиональной подготовки, 
которые учитывали бы эти особенности 
и соответствовали действительным нуж-
дам различных групп коренного населе-
ния. В России к изучению данного аспек-
та приступили относительно недавно [5]. 

Существующая система школьного об-
разования ориентирована главным обра-
зом на развитие формально-логического 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

116 Финно–угорский мир. 2017. № 3

мышления, заучивание готовых логиче-
ских схем и накопление информации. 
В связи с этим обучение детей коренных 
народов округа вызывает гораздо более 
значительные трудности, чем учащихся 
других национальностей. В ряде случаев 
они становятся непреодолимыми, что при-
водит к отнесению абсолютно нормаль-
ных детей к категории умственно отста-
лых. При более благоприятных условиях 
следствием будут снижение общеобразо-
вательной подготовки и увеличение немо-
тивированного отсева, что и происходит 
на практике. Общее количество продолжа-
ющих обучение в 7-м классе – менее 35 %, 
успешно заканчивают неполную среднюю 
и среднюю школы только 5 % поступив-
ших в эти учреждения [2].

Малочисленные народы Севера, не 
только ХМАО – Югры, но и других север-
ных регионов России, в вопросах школь-
ного образования полностью зависят от 
государственных органов, их различных 
резолюций и постановлений, и управле-
ний образованием краев, областей, окру-
гов и других структур. Для решения про-
блем в этой сфере необходимы серьезный 
государственный подход и активная заин-
тересованная позиция самих коренных на-
родов [2].

Обучение детей малочисленных на-
родов осуществляется по общегосудар-
ственным школьным программам, что 
способствует культурной ассимиляции 
подрастающего поколения северных эт-
носов и обусловливает такие негативные 
моменты, как немотивированный отсев, 
формальное получение образования, от-
сутствие заинтересованности в его про-
должении и т. д. На ассимиляцию отроче-
ства была направлена и сформировавша-
яся еще в 1930-е гг. государственная по-
литика в области образования. В ее осно-
ве лежало получение образования через 
систему школ-интернатов. Естественно, 
невозможно однозначно определить не-
кий единый стандарт развития системы 
образования с этнокультурным содержа-
нием. Поэтому важно не просто вклю-
чить данный компонент, но и использо-
вать этнопедагогику при обучении и вос-
питании. Во всех подобных школах изу-

чают родной язык, историю края, культу-
ру народов Югры. 

В округе ведется большая работа по соз-
данию учебников и учебных пособий спе-
циально для школ с этнокультурным со-
держанием, издаются буквари на диалек-
тах аганских и ваховских ханты, на языке 
манси, русско-хантыйский и хантыйско-
русский разговорники, словари, книги для 
чтения на русском языке. Результаты ана-
лиза содержания образования в нацио-
нальной школе, изучения опыта позволя-
ют сделать вывод о том, что национальные 
школы региона основываются на принци-
пах человекосообразности, этнизации, 
природосообразности, культуросообраз-
ности и гуманизации. Педагоги и мест-
ные органы образования стремятся к тому, 
чтобы каждая такая школа стала школой 
свободного развития учащихся [2, 79–83]. 

Как отмечает В. И. Сподина, в рамках 
национально-регионального и школьно-
го компонентов в учебные планы подоб-
ных общеобразовательных учреждений 
включены следующие учебные предметы, 
реализующие программы этнокультур-
ной направленности: родной язык, род-
ная литература, история ХМАО, геогра-
фия ХМАО, интегрированные курсы ми-
ровой художественной культуры, модер-
низированные программы (с этнокультур-
ным компонентом) по технологии, ИЗО, 
физическая культура [7]. А в учебных про-
граммах 2006/2007 учебного года имелись 
также национальные виды спорта, рыбо-
ловство (или охотоведение, оленеводство, 
звероводство).

Материалы и методы
 В 2014 г. сотрудники Обско-угорского 

института прикладных исследований и 
разработок провели социологическое ис-
следование по поводу возможностей и по-
требности преподавания в школе предме-
тов с национально-региональным содер-
жанием среди родителей учащихся Сур-
гутского района.

Основной метод исследования – анке-
тирование. При компьютерной обработке 
результатов была использована программа 
для обработки социологической информа-
ции «Vortex». 
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Результаты исследования 
и их обсуждение

В опросе приняли участие 203 респон-
дента из сельских поселений. Из них 
представители коренных этносов: ханты – 
182 чел. (89,7 %), манси – 6 (3,0 %), рус-
ские – 11 (5,4 %), другие – 4 чел. (2,0 %); 
в том числе мужчин 77 (37,9 %), женщин 
125 (61,6 %).

Опрошенные проживают в Сургутском 
районе, в том числе в пос. Лямино – 68 чел. 
(33,5 %), пос. Русскинские – 70 (4,5 %), в 
пос. Угут – 65 чел. (32,0 %).

По состоянию на 1 сентября 2014 г. хан-
тыйские язык и литературу изучали в че-
тырех образовательных учреждениях рай-
она 250 воспитанников, а именно в 1–4-х 
классах – 143 чел., в 5–9-х – 102, в 10–11-х 
классах – 5 чел. 

Отвечая на вопрос: «Знаете ли Вы хан-
тыйский язык?», 37,9 % респондентов от-
метили, что могут не нем свободно гово-
рить, читать и писать, 47,8 – могут только 
говорить, 7,9 – понимают речь, но почти не 
могут говорить, 6,4 % респондентов заяви-
ли, что не знают хантыйский язык.

На вопрос: «Если Вы пользуетесь хан-
тыйским языком, то в каких ситуациях?» 
75,4 % информантов ответили, что поль-
зуются хантыйским языком при общении 
в семье, 64,5 – при общении с родствен-
никами, 45,8 – при общении с соседями и 
друзьями, лишь 7,4 % информантов поль-
зуются им на работе. 

Большинство опрошенных (48,8 %), от-
вечая на вопрос: «Читаете ли Вы газеты, 
журналы или книги на хантыйском язы-
ке?», указали, что не читают периодиче-
ские издания на хантыйском языке, 21,2 % 
из них читают, 17,2 – читают, но редко, 
4,9 – читают часто, у 3,9 – нет такой воз-
можности и 3,0 % опрошенных не видят в 
этом необходимости. 

Отметим, что 52,2 % участников опроса 
смотрят и слушают теле- и радиопередачи 
на хантыйском языке, в том числе 3,5 % – 
сморят и слушают регулярно, 4,4 – часто, 
15,8 – редко, 21,2 – не смотрят и не слу-
шают, 3,4 – лишены такой возможности, 
2,0 % участников опроса не видят в этом 
необходимости. 

Отвечая на вопрос: «Изучает ли 
Ваш ребенок хантыйский язык в шко-
ле?», 77,8 % респондентов сказали «да», 
17,2 % – «нет». 

О том, хотят ли они, чтобы их дети из-
учали хантыйский язык в школе, абсо-
лютное большинство информантов – ро-
дителей школьников (82,3 %) отозвались 
утвердительно, 11,8 % – отрицательно, не-
значительная доля родителей (5,9 %) за-
труднилась ответить.

Ответы на вопрос: «Изучает ли Ваш ре-
бенок в школе какие-либо из нижепере-
численных национально-региональных 
предметов?» распределяются следующим 
образом: хантыйский язык изучают 76,8 % 
детей; хантыйскую литературу – 33,5; 
историю ХМАО–Югры – 28,1; традици-
онную культуру коренных народов Севе-
ра – 23,6; затруднились ответить 3,9 % ре-
спондентов.

Абсолютное большинство родителей 
(69,9 %) оказалось не готово ответить на 
вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребе-
нок изучал дополнительные предметы к 
школьным часам?», незначительное боль-
шинство (23,2 %) ответило утвердитель-
но, 6,9 % родителей отнеслись к этому не-
гативно [9].

Выборы 40 человек, ответивших на во-
прос: «Если “Да”, то какие?», ранжирован-
ные по убыванию, выглядят так: 1) хан-
тыйский язык – 35,0 %; 2) народные про-
мыслы – 15,0; 3) русский язык, иностран-
ные языки и физкультура – по 12,5; 4) ма-
тематика и краеведение в начальных клас-
сах – по 7,5; 5) культура народов Севера, 
декоративно-прикладное искусство, лите-
ратура, ИЗО и черчение – по 5,0; 6) исто-
рия, биология и география – по 2,5 %.

Относительно того, насколько не-
обходимо преподавание родного язы-
ка и других предметов национально-
регионального содержания в школе, где 
учится ребенок респондента, 38,9 % 
опрошенных высказались, что это крайне 
необходимо; 23,2 и 22,7 – соответствен-
но что это, возможно, необходимо и не-
обходимо только для некоторых учени-
ков; 2,5 – что в этом нет необходимости; 
10,8 % опрошенных затруднились отве-
тить [9]. 
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Отвечая на вопрос: «В какой форме, на 
Ваш взгляд, следует преподавать хантый-
ский язык и литературу в школе?», 51,7 % 
участников анкетирования указали, что 
названные предметы должны быть обя-
зательными, 33,0 – выбрали форму до-
полнительных занятий по желанию роди-
телей и учащихся (факультатив), 13,8 % 
участников анкетирования затруднились с 
выбором. 

По мнению незначительного боль-
шинства респондентов (39,4 %), препо-
давать другие предметы с национально-
региональным содержанием в школе сле-
дует как обязательные, 33,0 % – как допол-
нительные по желанию родителей и уча-
щихся (факультативно), 11,3 % респон-
дентов отметили, что некоторые предметы 
нужно преподавать как обязательные, про-
чие – по желанию. 

На вопрос: «В каких классах уместно 
изучение хантыйского языка?» 72,9 % ин-
формантов ответили, что в 5–9-х классах, 
70,0 – в 1–4-х, лишь 31,0 % информантов 
указали 10–11-й классы. 

Значительное большинство взрослых 
(70,4 %) считают, что цель преподава-
ния родных языков или других предме-
тов с национально-региональным содер-
жанием заключается в сохранении народ-
ных традиций и распространении язы-
ков, 30,5 % полагают, что это делается 
для расширения кругозора, 29,1 – дума-
ют, что для формирования патриотизма, 
27,1 и 12,3 % взрослых назвали в каче-
стве цели соответственно получение спе-
циальных навыков и умений (традицион-
ных ремесел и т. п.) и формирование чув-
ства принадлежности к своей националь-
ности. 

По поводу учета обстоятельств при 
планировании преподавания хантый-
ского языка и других предметов с 
национально-региональным содержани-
ем выборы респондентов распределились 
следующим образом: загруженность уча-
щихся – 45,8 %; национальность учащих-
ся – 43,8; мнение родителей и учащихся – 
42,4; мнение национальных обществен-
ных организаций – 5,9; мнение религиоз-
ных организаций – 4,9; затруднились от-
ветить 15,8 % респондентов.

С целью получения информации о дей-
ствиях родителей в случае, если в шко-
ле, где учится их ребенок, не будет воз-
можности обучения хантыйскому языку, 
был задан соответствующий вопрос. Вы-
яснилось, что в такой ситуации будут до-
биваться от администрации школы вве-
дения преподавания языка 45,8 % взрос-
лых; ничего не предпримут 19,7; задума-
ются о переводе ребенка в другую школу 
8,4; затруднились ответить 26,1 % взрос-
лых. 

Относительно преподаваемых предме-
тов предпочтения родителей школьников 
таковы: хантыйский язык приоритетен 
для 76,4 %; хантыйская литература, как 
и народные промыслы, – для 41,4; исто-
рия ХМАО–Югры – для 35,0; краеведе-
ние – для 28,6; народное искусство – для 
25,1; география региона – для 21,2 % ро-
дителей. 

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния можно сделать следующие выводы:
1) 37,9 % респондентов свободно гово-

рят, читают и пишут на хантыйском языке, 
47,8 – только говорят на нем, 7,9 – пони-
мают язык, но не могут говорить на нем, 
6,4 % респондентов не знают хантыйский 
язык; 

2) абсолютное большинство опрошен-
ных (75,4 %) пользуется хантыйским язы-
ком при общении в семье, 64,5 % – при об-
щении с родственниками, 45,8 % – при об-
щении с соседями и друзьями, лишь 7,4 % 
опрошенных используют хантыйский 
язык на работе; 

2) абсолютное большинство родителей 
(77,8 %) отметили, что их ребенок изучает 
хантыйский язык в школе; 

3) абсолютное большинство информан-
тов – родителей школьников (82,3 %) хо-
тят, чтобы их дети изучали хантыйский 
язык в школе, 11,8 % родителей против 
этого; 

4) отметили, что их ребенок изучает в 
школе хантыйский язык, 76,8 % участни-
ков анкетирования, хантыйскую литерату-
ру – 33,5, историю ХМАО–Югры – 28,1, 
традиционную культуру коренных наро-
дов Севера – 23,6 % участников; 
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5) незначительная доля взрослых 
(23,2 %) хотела бы, чтобы их ребенок из-
учал дополнительные предметы к школь-
ным часам, 6,9 % – против этого, боль-
шинство респондентов (69,9 %) оказались 
не готовы ответить на такой вопрос.

Таким образом, данные социологиче-
ского опроса свидетельствуют о том, что 
потребность в преподавании родного язы-
ка и предметов с этнокультурной направ-
ленностью в Сургутском районе Югры 
имеется. 

Респонденты-родители являются носи-
телями хантыйского языка, употребляют 
его в разных сферах общественной жиз-
ни и, что особенно важно, в малых груп-

пах: в семье, в кругу родственников, дру-
зей и соседей. Важно то, что опрошенные 
высоко оценили свой уровень владения 
хантыйским языком. Поддерживая опре-
деленный уровень знания языка и владе-
ния им, общаясь на нем с детьми, они бу-
дут обеспечивать языковую преемствен-
ность поколений. Регулярное получение 
населением района информации на хан-
тыйском языке из СМИ и книг сказывает-
ся на его употребительности и укрепляет 
его позиции.

В целом, потребность в изучении род-
ного языка и предметов этнокультурной 
направленности в школах ХМАО–Югры 
существует. 
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Introduction. In article studies ethnocultural education at schools of Khanty-Mansiysk Autonomous Region. The aim of 
this paper is to collect and study the data on the need of teaching ethnic and cultural courses at schools of Khanty-Mansiysk 
Autonomous Region. In particular in article considers the results of a sociological research about the possibility and need in 
teaching courses with national and regional content at school which was conducted among the parents of school students 
of the Surgut district of Yugra (2014). The results of the research are important for the administrative decisions in the field of 
ethnic-based education at schools of the region.  
Materials and Methods. The data for the paper was collected due to the sociological research on the possibilities and 
needs in teaching courses with national and regional content at schools which was conducted in 2014. The results of the 
research were processed in “Vortex”, sociological information software. 
Results and Discussion. Most of respondents (38,9 %) believe that teaching the native language as well as other 
courses of national and regional significance at their school is extremely necessary; 23,2 and 22,7 % of respondents among 
school pupils and their parents respectively consider that it is rather necessary. Only an insignificant share of respondents 
(2,5 %) consider that in it there is no need in it. 
Conclusion. In general, the results of sociological survey show that there is a need in teaching the Khanty language, 
literature and other courses of national and regional significance at schools, even as mandatory courses. According to the 
respondents, the main goal of teaching the native languages or other courses of national and regional significance is a 
preservation of national traditions and development of language.
Key words: ethno-cultural education; indigenous peoples of the North; respondents; national and regional courses.
For citation: Khaknazarov SKh. O potrebnosti v izuchenii predmetov etnokul'turnoi napravlennosti v shkolakh Khanty-
Mansiiskogo avtonomnogo okruga – Iugry [The need of studying of courses of the ethnic and cultural significance at schools 
of Khanty-Mansiysk autonomous region – Yugra]. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2017; 3: 113–121. 
(In Russian)
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