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Сохранение культурного наследия народов является важной задачей современного госу-
дарства и общества. Российское законодательство относит к «культурному наследию» «объекты  
недвижимого имущества … и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки  
и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры» [Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73].

Культурное наследие – важный актив современных государств. Объекты культурного 
наследия могут существенно влиять на социокультурную и экономическую жизнь региона, 
начиная с возможности применения их для ревитализации городских и сельских пространств 
[Анохин 2010, 10–12] и заканчивая использованием их в качестве туристических объектов, 
что может стать источником дополнительной прибыли городских бюджетов.

Не следует забывать и о том, что культурное наследие само по себе имеет огромный обра-
зовательный потенциал. Он заключается в том, что изучение культурного наследия предпола-
гает знакомство с региональными культурными особенностями, в то время как культура регио-
на является сложнейшим образованием, включающим национальные, социальные, экономиче-
ские и другие особенности функционирования общества на данной территории [Демина 2014]. 
Изучение и сохранение культурного наследия обладаю ценностнообразующей направленно-
стью и способствую формированию «культурных кодов».
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В контексте сказанного выше важным представляется исследование культурного насле-
дия финно-угорских народов России и Удмуртской Республики, способов и методов его иден-
тификации и сохранения.

Финно-угорские народы Российской Федерации устойчиво демонстрируют негатив-
ную этнодемографическую динамику [Фаузер 2011, 122]. На процессы развития этих народов  
существенное влияние оказали как естественная убыль населения, особенно в 1990-е гг.,  
так и миграционные потери. При этом ряд авторов связывают отрицательные этносоциаль-
ные показатели российских финно-угров прежде всего с этнокультурной ассимиляцией [Фау-
зер 2011, 121–124; Фаузер 2019, 238–239; Лаллука 1997; Кондрашкина 2018, 103]. Ассимиля-
ционные процессы находят свое отражение в повышении доли тех, кто родным языком счита-
ет русский, при одновременном снижении числа тех, кто считал бы язык своей национальности 
родным [Фаузер 2011, 122–123]. Ассимиляцию некоторые исследователи называют главной 
причиной отсутствия увеличения численности удмуртов во второй половине двадцатого столе-
тия на фоне высокого естественного прироста [Уваров 2017, 117]. Деэтнизация финно-угорских 
народов нашей страны является признанным фактом, еще в 2009 г. IV съездом финно-угорских 
народов России было принято решение об активизации работы с финно-угорской молодежью, 
в том числе в поиске и создании новых форм организации этнокультурной жизни в условиях 
городской среды [Резолюция 2009, 15]. Этим же документом органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории которых проживают финно-угорские народы, 
рекомендовалось «активизировать деятельность по сохранению культурного наследия народов 
и национальных меньшинств, сохраняемого в архивах, музеях, природных и этнокультурных 
комплексах, с использованием современных цифровых технологий» [Там же, 14].

Сохранение культурного наследия финно-угорских народов в современной Российской 
Федерации происходит в различных формах, среди которых выделяется деятельность неком-
мерческих организаций и учреждений, государственных и муниципальных органов власти  
[Малая 2015, 96]. Представляется очевидным, что изучением и сохранением культурного насле-
дия должны заниматься прежде всего специалисты – музейные работники, ученые-историки, 
этнографы, архивисты. Нужно отметить, что существует дефицит кадров, которые могли бы  
в полном объеме заниматься решением указанных задач. В последнее время наметился «кадро-
вый голод» в сфере музейного дела, не хватает как хранителей, так и научных работников, обе-
спечивающих оценку и изучение имеющихся фондов [Концепция развития…].

В условиях модернизации деятельности государственных, муниципальных учреждений 
культуры, появления некоммерческих, общественных инициатив по сохранению и изучению 
этнокультурного наследия экспертами могут и должны стать выпускники магистратур высших 
учебных заведений, специалисты с широким набором базовых компетенций, позволяющих им 
на достаточно высоком уровне осуществлять как консультативную, так и профессионально-
ориентированную деятельность.

Целью работы является изучение роли образовательных учреждений в институциализа-
ции и сохранении этнокультурного наследия на основе опыта реализации магистерской про-
граммы «Финно-угорский мир в историко-культурном и социально-политическом измерении» 
в Удмуртском государственном университете. 

Современные требования к подготовке специалиста-историка обусловлены широким спек-
тром компетенций, владение которыми предусмотрено Федеральным государственным образо-
вательным стандартом по направлению подготовки 46.04.01 «История». Согласно ему, область 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, вклю-
чает работу не только в общеобразовательных организациях и образовательных организаци-
ях высшего образования, но и в музеях, других органах и учреждениях культуры, туристиче-
ских ведомствах. В соответствии с задачами, которые ставят перед современными магистрами  
государство и общественность, в поле их образовательной деятельности должны быть вклю-
чены не только традиционные формы научно-исследовательской деятельности, но и практико-
ориентированные виды занятий. 
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В Удмуртском государственном университете (УдГУ) на базе кафедры истории Удмуртии, 
археологии и этнологии с 2012 г. реализуется магистерская программа «Финно-угорский мир 
в историко-культурном и социально-политическом измерении». Она направлена на формиро-
вание у магистрантов «комплексных компетенций по вопросам социального, политического, 
экономического, культурного, языкового развития, истории финно-угорских народов России  
и Европы» [Мельникова 2013, 118]. Необходимость подготовки экспертов в сфере межкультур-
ной коммуникации, межнациональной проблематики, специалистов в области развития языко-
вой, этнической и культурной идентичности в Удмуртской Республике обусловлена специфи-
кой региона. В Удмуртии живут представители более 100 национальностей, коренной этниче-
ской группой являются представители финно-угорской языковой общности – удмурты, кото-
рые составляют около 30% населения [Воронцов 2017]. 

Исследования, посвященные проблемам подготовки магистров в Российской Федера-
ции, отмечают, что очень немногие вузы в своей образовательной практике реализуют мо-
дель влияния на компетенции обучающегося через интеграцию образования, науки и практики 
[Сербиновская 2016]. Магистерская программа «Финно-угорский мир в историко-культурном  
и социально-политическом измерении» является комплексным проектом. Здесь осуществля-
ется междисциплинарный подход к подготовке специалистов в современном российском об-
разовании. Широкие возможности для качественного образования предоставляют образова-
тельные ресурсы Удмуртского государственного университета, например, библиотечный фонд 
УдГУ содержит новейшую литературу по истории и культуре финно-угорских народов, офи-
циальные, справочно-библиографические и специализированные издания по тематике маги-
стерской программы. Для проведения научно-исследовательской работы приглашаются спе-
циалисты различных профильных учреждений науки и образования [Мельникова 2013, 119]. 
Магистрантам предоставляется доступ к исследовательским базам Удмуртского федерального  
исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. Дисциплины 
учебного плана реализуются на базах архивов, музеев, научно-исследовательских учреждений 
и организаций.

Вариативная часть профессионального цикла представлена рядом учебных дисциплин, 
одна из которых – «Этномузееведение». Она входит в Модуль 5 «Финно-угорский мир и ев-
ропейские народы в их историческом взаимодействии» и находится в прямом взаимодействии 
с предыдущими предметами учебного плана магистерской подготовки: «Этнография финно-
угорских народов», «Политическая история финно-угорских стран и регионов», «Финно-
пермские народы на историко-археологической карте средневековой Евразии», «Этносоциоло-
гия». Предполагается, что изучение дисциплины «Этномузееведение» позволит сформировать 
у специалистов по финно-угорской истории следующие компетенции: способность к инноваци-
онной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-исследовательских и при-
кладных задач; способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 
функций в деятельности таких организаций и учреждений, как архивы и музеи; способность  
к разработке исторических и социально-политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и ор-
ганизаций, средств массовой информации.

В рамках «Этномузееведения», кроме задач усвоения теоретического материала о формиро-
вании музейного дела в России и за ее пределами, об основах музейного дела, большое внима-
ние уделяется практической деятельности. Практико-ориентированная подготовка магистрантов 
включает в себя знакомство с организацией и деятельностью современных музеев разных типов. 
Практические занятия являются важной частью реализации компетентностного подхода, так как 
формирование всех базовых понятий дисциплины, навыков и приемов научного исследования 
более эффективно осуществлять в контексте именно профессиональной деятельности.

В течение семестра, когда происходит изучение дисциплины, магистранты посещают не-
сколько музеев Удмуртской Республики разного формата – те, где собраны этнографические 
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коллекции. Во-первых, это Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда. 
Здесь представлена старейшая и крупнейшая в республике экспозиция с этнографическим ма-
териалом «Мы-удмурты», рисующая картину мира удмуртов через предметы материальной  
и духовной культуры народа. Магистранты слушают лекции об организации учетной, фондо-
вой и экспозиционной деятельности музея, об особенностях сбора, хранения и экспонирова-
ния этнографического материала, выполняют практические задания сотрудников учреждения. 
Музей осуществляет допуск будущих магистров к своим фондам, что является своеобразной 
формой прикладной деятельности. Сотрудничество с музеем является удачной и перспектив-
ной формой современного сетевого взаимодействия. Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации», «совместная деятельность образовательных учреждений 
(организаций), в результате которой формируются группы обучающихся для освоения образо-
вательных программ определенного уровня и направленности с использованием ресурсов не-
скольких образовательных учреждений, научных и других организаций, обладающих ресурса-
ми, необходимыми для осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой», – это и есть сетевая деятельность [Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации»]. Данный вид работы предполагает ак-
тивное и открытое сотрудничество различных видов образовательных, культурных и научных 
учреждений в целях подготовки будущих специалистов [Родионова, Насонов 2017].

Еще одним видом практических занятий для магистрантов является знакомство с совре-
менным форматом музея – Народным Музеем исчезнувших деревень. Этот уникальный музей 
возник по инициативе жителей Игринского района Удмуртской Республики и посвящен исто-
рии семи деревень, исчезнувших во второй половине двадцатого столетия. Его создание пла-
нировалось при активном участии удмуртских этнографов – Г. А. Никитиной и Е. В. Поповой. 
Изначально музей не проектировался как этнографический, однако сегодня он активно разви-
вается, формируя вокруг так называемый «Культурный квартал» – пространство, наполненное 
предметами и явлениями традиционной удмуртской культуры. Сотрудники музея готовят гран-
товые заявки, за счет полученных средств расширяют свою деятельность. К примеру, в кон-
це прошлого года была создана Лаборатория традиционной культуры, где проходят обучаю-
щие семинары по основам формирования публичных песенных архивов, организуются прак-
тические занятия с творческими коллективами по организации экспедиций, происходит запись 
песен в новой звукозаписывающей лаборатории. Кроме того, сам формат Музея исчезнувших 
деревень очень новый и необычный. По итогам создания Музея издано методическое пособие 
по сбору материалов с научным инструментарием, программой исследования, рекомендация-
ми по работе с аудиофайлами и изображениями. Магистранты на примере ознакомления с кон-
цепцией этого проекта, успехами и проблемами его реализации знакомятся с разными спосо-
бами не только представления музейных экспозиций, но и сохранения этнокультурного насле-
дия в целом.

Наряду с проведением практических занятий в форме представления докладов об усвое-
нии теоретического материала на основе работы с опубликованными источниками на русском, 
удмуртском и иностранных языках используются и другие виды проведения семинаров.

Результатом изучения дисциплины и итогом практической работы выступает проект соз-
дания музейной экспозиции или выставки. Экспонатами предполагаемой экспозиции/выставки 
должны стать предметы из фондов учебного кабинета кафедры истории Удмуртии, археологии 
и этнологии Института истории и социологии. Итог работы подводится на последних заняти-
ях курса. В качестве экспертов приглашаются специалисты Национального музея Удмуртской 
Республики им. Кузебая Герда.

Сам проект представляет собой длительный процесс, включающий ознакомление с фон-
дами учебного кабинета с этнографической коллекцией, основательную теоретическую подго-
товку, основанную на изучении различных аспектов создания этнографической выставки/экс-
позиции, подбора экспонатов, размещения предметного ряда, условий содержания и хранения 
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вещей. При проектировании экспозиции/выставки рекомендуется обращение к мнению экспер-
тов – художников или дизайнеров среды. Проектно-исследовательская деятельность в подго-
товке магистрантов позволяет оптимизировать контроль усвоения знаний, умений и навыков, 
становления и совершенствования необходимых компетентностей [Петрова 2019, 79]. Кроме 
того, она способствует формированию понимания и усвоения теоретического материала, повы-
шает мотивацию обучающихся при ознакомлении их с областями будущей профессиональной 
деятельности. Немаловажно и то, что групповая проектная деятельность способствует вырабаты-
ванию навыков совместной деятельности, технологии принятия решений, что также предусмо-
трено современными Федеральными государственными образовательными стандартами. Нако-
нец, проектная деятельность совершенствует информационную культуру магистрантов, повыша-
ет их интерес к информационно-коммуникационным технологиям и разнообразным возможно-
стям их применения в решении учебных, научных и практических задач [Зайцев 2017].

Магистрантам для выполнения проекта предоставляется возможность ознакомления с 
фондами учебного кабинета кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ, они 
самостоятельно выбирают предметный ряд и могут запечатлеть его на фото. Обучающиеся 
обязаны представить научное обоснование своей выставки или экспозиции, дать ее описание. 
Обычно магистранты выбирают для своего проекта тематический принцип создания выставки.

Фонды учебного кабинета включают в себя этнографическую коллекцию, собранную в 
1970–1990-х гг. сотрудниками исторического факультета Удмуртского государственного уни-
верситета (сейчас Институт истории и социологии УдГУ) и Удмуртского института истории, 
языка и литературы Уральского отделения РАН (ныне УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН). В ходе со-
вместных экспедиций преподаватели, ученые, студенты в разных районах Удмуртской Респу-
блики, а также сопредельных Кировской области и Республике Татарстан собирали предметы 
традиционной культуры и быта, в основном это вещи, представляющие культуру удмуртов. Ре-
зультатом комплектования предметного ряда и исследовательско-описательной деятельности 
стала экспозиция «Этнография», расположенная на площадях Института истории и социоло-
гии, в состав которого входит кафедра истории Удмуртии, археологии и этнологии.

Этнографическая коллекция насчитывает более 400 единиц хранения [Зайцева, Антонова II 
2019]. Это объекты групп «Дерево», «Ткань», «Металл», «Кожа» и др. По функциональному назна-
чению большинство предметов представлены орудиями сельскохозяйственного труда, кухонной 
утварью, орудиями промысла. Уникальную коллекцию составляют материалы костюмных ком-
плексов. Здесь представлены женские и мужские рубахи, головные уборы, пояса. Особый интерес 
представляют уникальные элементы детской и подростковой одежды [Зайцева, Антонова I 2019].

Магистрантам предлагается возможность через разработку своих проектов ввести в экс-
позиционный оборот новый этнографический материал, ознакомление с которым может стать  
источником научного интереса для студентов и аспирантов. В ходе работы над зачетным за-
данием обучающиеся знакомятся с учетно-фондовой работой музеев. Им предоставляется воз-
можность поучаствовать также в музейно-просветительской деятельности, выступив в роли 
экскурсовода по своей виртуальной выставке/экспозиции.

Опыт использования археологических и этнографических коллекций в высших учебных  
заведениях существует во многих финно-угорских регионах страны. К примеру, музей археоло-
гии и этнографии в Сыктывкарском государственном университете много лет является центром  
изучения культурных традиций края. Музей, с одной стороны, представляет собой одну из учеб-
ных структур исторического факультета, с другой, – это исследовательский центр археологов,  
этнологов, музееведов университета. Данный вузовский музейный комплекс воплощает в себе 
последние достижения научных знаний в области археологии и этнографии, новые образователь-
ные технологии и современный музейный дизайн. Важно, что основной своей миссией сотрудни-
ки учреждения считают образовательную и воспитательную деятельность [URL:http://syktsu.ru].

Музей археологии и этнографии Пермского Предуралья Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета был основан в 2003 г., основной целью его созда-
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ния была учебная деятельность. Сотрудники музея и студенты университета участвуют в еже-
годных экспедициях, пополняя тем самым фонды музея. На основе изучения коллекций сту-
денты пишут курсовые и выпускные работы. На базе музея издается сборник научных статей 
«Вестник Музея археологии и этнографии Пермского Предуралья», который в том числе пу-
бликует результаты исследования хранящихся экспонатов [Семенов, Моряхина 2014, 7–8].

Такие широкие возможности предоставляет практически любой музей при вузе, если у 
него есть материально-технические возможности и достаточно репрезентативный материал для 
формирования и экспонирования коллекций. В Удмуртском государственном университете се-
годня сотрудниками кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии создана концепция 
реконструирования этнографической экспозиции Института истории и социологии. К работе 
привлекаются сотрудники Института искусств и дизайна для оформления экспозиции. На по-
вестке также стоит создание каталога коллекции. Необходимым также представляется созда-
ние полноценных условий для хранения фондов: материалы фондов этнографического музея 
являются достаточно перспективными для написания культурологических и этнографических  
исследований. Учебный кабинет может стать базой для проведения научных семинаров, конфе-
ренций, студенческих кружков.

За время существования магистерской программы «Финно-угорский мир в историко-
культурном и социально-политическом измерении» было выпущено 43 человека. Первый выпуск 
состоялся в 2016 году. Выпускники-магистры осуществляют свою профессиональную деятель-
ность в школах Удмуртской Республики и за ее пределами, в средствах массовой информации,  
в Национальной библиотеке УР, в Министерстве национальной политики УР, в Агентстве по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, в музеях края (Наци-
ональный музей УР им. Кузебая Герда, Сарапульский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник). Компетенции, полученные во время обучения в магистратуре, используются  
в профессиональной деятельности, в том числе для сохранения и популяризации этнокультурного 
наследия удмуртского и других финно-угорских народов. Одним из замечательных примеров такой 
практики является деятельность ведущего сотрудника Сарапульского историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника О. П. Ратниковой. Будучи одним из служащих музея, она 
поступила в очную магистратуру Удмуртского государственного университета по магистерской 
программе «Финно-угорский мир в историко-культурном и социально-политическом измерении». 
Ее выпускная квалификационная работа «Этнографическая коллекция музея истории и культуры 
Среднего Прикамья как источник по этнографии Удмуртии» была посвящена исследованию роли 
и места этнографических собраний в сохранении и изучении этнографии народов Удмуртии. В са-
рапульском музее за вековую историю его существования собран костюмный ряд, представляю-
щий удмуртские и марийские налобные повязки, платки-покрывала, головные полотенца, рубахи, 
верхнюю одежду, а также предметы быта, демонстрирующие национальные особенности традици-
онной культуры населения Удмуртской Республики. Сейчас О. П. Ратникова является руководите-
лем Историко-краеведческого музея Сарапульского музея-заповедника. Под ее руководством и по 
ее инициативе в учреждении реализуются разнообразные экспозиционные и выставочные проекты 
по истории, культуре, этнографии края, например: этнографическая выставка «Земля легенд», экс-
позиция «Сарапул – ФОРПОСТ Прикамья», рассказывающая о ранней истории города Сарапула, 
выставочный проект «Сарапул Просвещенный». Важная краеведческая и просветительская работа 
ведется музеем в рамках федерального образовательного проекта «Живые уроки».

Кафедрой истории Удмуртии, археологии и этнологии Института истории и социологии 
УдГУ используются учебные фонды с максимально возможной сегодня отдачей. Руководителям  
магистерской программы и профессорско-преподавательскому составу кафедры удается в сво-
ей деятельности готовить специалистов с широкими компетентностными возможностями. Со-
временные магистры-финно-угроведы готовы к осуществлению образовательной, научной, 
проектной деятельности. Они способны выступать как специалисты в области межкультур-
ного и межнационального взаимодействия. Комплексное изучение различных аспектов исто-
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рии и культуры финно-угорских народов, широкие возможности практической деятельности  
позволяют магистрам-выпускникам программы «Финно-угорский мир в историко-культурном 
и социально-политическом измерении» выполнять различные задачи, связанные с изучением  
и сохранением этнокультурного наследия финно-угорских народов.
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One of the key tasks of the modern Russian state and society is the preservation of cultural heritage. Cultural 
heritage includes a wide range of tangible and intangible objects that need constant study and preservation. 
This task is especially relevant for the maintenance of ethnic cultures of peoples that demonstrate unfavorable 
dynamics of ethnodemographic processes, which is typical in particular for the Finno-Ugric peoples of the 
Russian Federation. Based on the experience of implementing the master's program "Finno-Ugric World  
in historical, cultural and socio-political aspect" at Udmurt State University, the role of educational institutions 
in the institutionalization and preservation of the cultural heritage of the Udmurt people is studied.

Keywords: cultural heritage, Finno-Ugric peoples of the Russian Federation, museums, master's degree program, 
ethnographic collection, Udmurt State University.
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