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Актуальность темы. Ценностное воспитание детей и подростков 

является одним из ключевых направлений современной российской 

педагогики в контексте происходящих социокультурных преобразований.  

Так, в современной России был издан Указ Президента РФ № 809 от 

09.11.2022 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Согласно Указу, традиционные ценности – это «...нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России» (п. I. 4). В рамках данного исследования воспитание традиционных 

ценностей в контексте актуальных социокультурных изменений будет 

рассматриваться на основе данного определения.  

Тем не менее, попытки ввести воспитание традиционных ценностей в 

практику российского образования сталкиваются с противоречиями, в их 

числе повседневное влияние на детей и молодёжь западной культуры. 

Это обуславливает возникновение исследовательского интереса к опыту 

воспитания традиционных ценностей в других странах. Монголия, 

обладающая географической близостью к России, схожестью исторического 

пути, пройденного в XX веке, культурной близостью своих монгольских 

народов (бурятов, калмыков), собственно, к культуре Монголии, представляет 

собой обоснованный выбор для исследования процессов воспитания 

традиционных ценностей.  

В настоящее время Монголия является единственной страной в мире, 

где до сих пор существует традиционное кочевое скотоводство, повсеместен 



кочевой образ жизни, тем не менее, в стране активно происходят современные 

глобализационные процессы: урбанизация населения, демократизация, 

вестернизация культуры, компьютеризация и цифровизация образования, а 

также развитие сфер услуг и промышленного производства. Таким образом, 

Монголия представляет собой сочетание элементов традиционного и 

современного обществ. 

В Монголии подобное сочетание элементов традиционного и 

современного обществ, прежде всего обусловлено политическими, социально-

экономическими причинами и глобализационными процессами. Хотя 

глобализационные процессы оказывают огромное влияние, нельзя сбрасывать 

со счетов влияние традиций и традиционных ценностей монголов, поскольку 

достаточно трудно понять и объяснить причины занятия кочевым 

скотоводством и ведение кочевого образа жизни только социально-

экономическими причинами. Возможно, что именно традиционные ценности 

обуславливают и способствуют сохранению в этом плане особой 

уникальности Монголии. 

Опираясь на данное заключение, актуальность диссертационного 

исследования «Воспитание традиционных ценностей в изменившихся 

социокультурных условиях (на примере Монголии)» можно обосновать 

следующими положениями: 

- изучение передового опыта при воспитании традиционных ценностей 

в Монголии в изменившихся социокультурных условиях, поможет России при 

воспитании собственных традиционных ценностей; 

- изучение воспитания традиционных для монголов ценностей поможет 

монголоязычным народам России (бурятам, калмыкам) найти ценностные 

опоры при воспитании своих; 



- диссертация может способствовать росту и развитию сравнительных 

исследований в области этнопедагогики, социальной педагогики, предоставив 

новые данные и подходы, которые могут быть применены в российском 

контексте; 

- результаты диссертации могут быть использованы для упрочения 

двусторонних отношений между Россией и Монголией в области образования 

и культуры. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

подробно раскрыта современная государственная политика Монголии по 

воспитанию традиционных ценностей, определены современные ценности 

монголов, выявлены содержание и организация воспитания традиционных 

ценностей, аксиологические практики воспитания в семье, а также 

общественные (медиапрактики) воспитания. 

Целью исследования является изучение передового опыта воспитания 

традиционных ценностей в Монголии в условиях социокультурных изменений 

первой четверти XXI века. 

Были сформулированы задачи исследования:  

- оценить актуальное состояние изученности проблемы воспитания 

традиционных ценностей, выявить пробелы и перспективы дальнейших 

исследований; 

- выявить традиционные монгольские ценности; 

- изучить теоретические основы воспитания традиционных ценностей в 

Монголии;  

- проанализировать государственную образовательную политику 

Монголии в контексте сохранения традиционных ценностей, оценить её 

эффективность и направления развития; 



- проанализировать содержание и организацию воспитания 

традиционных ценностей в Монголии, выявить основные изменения и 

тенденции; 

- провести контент-анализ монгольских учебников общественно-

научной направленности, выявить каким образом представлены и передаются 

через образовательный процесс традиционные ценности; 

- изучить аксиологические практики воспитания традиционных 

монгольских ценностей; 

- исследовать общественные медиапрактики их воспитания. 

Объектом данного исследования является воспитание традиционных 

ценностей в Монголии в первой четверти XXI века. 

Предметом исследования выступает практика воспитания 

традиционных ценностей в Монголии в первой четверти XXI века. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Традиционные ценности обуславливают и способствуют сохранению 

особой уникальности Монголии. Традиционные ценности монголов можно 

выявить на основе культуры, в частности традиций и обычаев. 

2. Традиционные ценности нуждаются в поддержке со стороны 

государства, а именно их сохранении. Сохранить традиционные ценности 

возможно только с помощью воспитания.  

3. Воспитание традиционных ценностей в Монголии предполагает 

непосредственное участие государства, которое выражается в виде принятия 

законов, постановлений и национальных программ. Государственная 

политика выражается в разработке и развитии образовательных программ, 

направленных на воспитание и сохранение традиционных ценностей. Данная 

политика получила отражение в монгольском законодательстве. 



4. Анализ содержания и организации воспитания монгольских 

традиционных ценностей позволит выявить эффективные способы воспитания 

традиционных ценностей. 

Теоретико-методологическими основами настоящего исследования 

являются: 

- концепции этнопедагогики (Г.Н. Волков, В.А. Сластёнин, Г.Г. 

Парфилова, Г.Ж. Фахрутдинова, В.С. Кукушин, Ш.М.-Х. Арсалиев и др.); 

- позиция системного научно-педагогического подхода к воспитанию 

(Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов и др.); 

- культурно-антропологический подход (Фуряева Т.В., Ш.А. 

Амонашвили, Салчак Б.В. и др.) 

- аксиологические исследования в теории воспитания (В.А. Сластёнин, 

Г.И. Чижакова, М.В. Богуславский, Е.Н. Шиянов, А.В. Мудрик и др.); 

- исследования в аксиологии образования (С.В. Яковлев, Б.С. 

Гершунский и др.); 

- усвоение воспитуемым принятых в культуре норм и способов 

деятельности (П.Ф. Каптерев, В.И. Беляев, Ю.К. Бабанский, И.П. Подласый); 

Теоретическая значимость исследования заключается в глубоком 

анализе развития и современного состояния теории и практики образования в 

Монголии в контексте воспитания традиционных ценностей. В работе 

раскрыты методологические основы этого процесса, введены новые имена и 

термины, которые вносят вклад в развитие отечественной сравнительной 

педагогики. Исследование предоставляет современные знания о 

традиционных монгольских ценностях, их эффективном воспитании в 

образовательном процессе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

выявленные передовые методы преподавания монгольских традиционных 



ценностей могут быть использованы с учётом особенностей российских 

традиционных ценностей в школьной воспитательной практике российского 

образования. Полученные результаты исследования могут быть использованы 

при разработке курсов по общей и сравнительной педагогике в рамках 

вузовского и послевузовского образования. 

В главе I «Cоциально-политические и научные предпосылки 

актуализации проблемы воспитания традиционных ценностей в современной 

Монголии» мы рассмотрели современные междисциплинарные научные 

подходы в исследовании ценностей; проанализировали значимые 

традиционные ценности монгольской культуры и государственную политику 

воспитания традиционных ценностей. 

В главе II «Практики воспитания традиционных  ценностей в Монголии» 

мы рассмотрели содержание и организацию воспитания традиционных 

ценностей в монгольских школах, аксиологические практики воспитания в 

монгольской семье, а также общественные практики или медиапрактики 

воспитания традиционных ценностей в Монголии. 

Выводы: 

Традиционные ценности рассматриваются преимущественно в 

философских и педагогических исследованиях. В педагогике в основе 

проблемы формирования ценностей представлен аксиологический подход как 

основание построения образовательного процесса, форм и методов 

формирования традиционных ценностей. 

Посредством создания «Драгоценных сутр» в 2016 году при содействии 

Монгольского государственного университета культуры и искусств и 

Монгольской академии наук было сформировано ценностное ядро 

монгольской культуры. Согласно «Драгоценным сутрам» к традиционным 

монгольским ценностям относятся: монгольский народ, семья, 



государственность, родина, монгольский язык, образованность, 

нравственность, культурное наследие и менталитет кочевника. 

В 2020 г. указ Президента Монголии (Х. Баттулга) о почитании 

«Драгоценных сутр» задокументировал отобранные исследователями 

традиционные монгольские ценности  на государственном уровне, а также 

декларировал их включение в учебные программы школ и университетов.   

Непосредственное участие государства в воспитании традиционных 

ценностей в Монголии выражается в виде принятия законов, постановлений и 

национальных программ в лице трех субъектов: правительства, парламента и 

президента Монголии. Наиболее активное участие отводится правительству, 

которое разрабатывает национальные программы. Национальные программы 

предполагают конкретные мероприятия по воспитанию традиционных 

ценностей на всех уровнях системы образования Монголии, в первую очередь 

в школе. 

Например, в постановлении Правительства от 2013 г. о национальной 

программе «Монгольский ребенок», заявляется о создании для ребенка 

социальной среды, образования и семьи, формирующей гражданина, ценящего 

традиции, культуру, национальный язык. Реализация этой политики была 

заложена в программе правительства Монголии на 2016-2020 г., в которой 

говорилось об обновлении содержания образовательных стандартов и 

учебных программ с использованием материала по истории, культуре и 

традициям монголов.   

В 2020 г. Правительство Монголии приняло долгосрочную 

государственную программу «Дальновидность 2050». В задачах этой 

программы говорится как о воспитании общечеловеческих ценностей, так и 

традиционных монгольских ценностей, таких как  монгольская история, язык, 

культура, национальные традиции и обычаи, патриотизм. В программе также 



написано о включении в систему образования, а именно в учебные программы 

материалов по кочевому быту, традициям и культуре монголов, которым 

будут обучаться в дошкольных и школьных учреждениях. 

Эти же меры отражены в Законе об образовании и в Конституции 

Монголии. В частности, в Конституции отмечается, что сохранение и развитие 

национальной истории, языка, культуры, традиций и обычаев является 

жизненно важной основой существования монгольской нации. 

Традиционные ценности воспитываются как через традиционные 

гуманитарные предметы, такие как история Монголии и обществознание, но и 

через новые предметы общественно-научной направленности: «Монгольские 

традиции, воспитание» (Монгол ёс, хүмүүжил) «Гражданское образование» 

(Иргэний боловсрол), «Обучение гражданской этике» (Иргэний ёс зүйн 

боловсрол).  

В Монголии помимо воспитания таких традиционных для многих стран 

ценностей, как семья, родина, нравственность, культурное наследие и т.д., 

особое внимание уделяется воспитанию традиционной ценности «менталитет 

кочевника» (нуудэлчин ухаан). Понятие «менталитет кочевника» возникло как 

следствие традиционного кочевого образа жизни монголов, с самого раннего 

детства и большую часть своей жизни проводивших на коне, буквально 

живущих на природе и в гармонии с ней. Традиционная ценность «менталитет 

кочевника» – это своего рода философия монгола и монгольской нации в 

целом. 

Каждую монгольскую традиционную ценность можно соотнести с 

темами учебника и разделить на кластеры, соответствующие определённым 

дидактическим единицам. Например, ценности семья в содержании 

монгольских учебников общественно-научного цикла отведено 109 тем. 



Всего у нас получилось 8 кластеров по следующим дидактическим 

единицам: семейный этикет (14 тем), помощь семье или совместная 

деятельность (13 тем), уважение родительских вещей — элементов народной 

культуры (12 тем), семейное дерево (9 тем), семья — как гаранты 

нравственных поступков (17 тем), любовь и забота в семье (20 тема), 

воспитание в семье (16 тем), отношения мужа и жены (8 тем). 

Основой воспитания традиционных ценностей в семье является труд и 

совместная деятельность детей и взрослых. В частности, монгольский 

исследователь Ц. Цэвээн принцип монгольского традиционного воспитания 

сформулировал так: через конкретную деятельность дети овладевают 

знаниями и формируют характер. Воспитание во многом обусловлено 

традиционным кочевым образом жизни, который ведут монголы в сельской 

местности, а в городе большее значение приобретает влияние процессов 

глобализации, а также буддизм – как философско-религиозная традиция. 

Отдельное значение приобретают медиапрактики при воспитании 

традиционных ценностей. Правительство Монголии приняло в 2010 г. два  

постановления «Доктрина национальной безопасности Монголии» и 

«Творчество Монголии». Последнее постановление касалось политики в 

отношении содержания теле- и радиопрограмм. В постановлениях заявлялось, 

что воспитание национального патриотизма и популяризация национальных 

традиций, обычаев, религии, культуры, языка и истории являются основой 

национального суверенитета и жизненно важными элементами «иммунитета» 

нации. Эти постановления свидельствуют о том, что в Монголии 

рассматривают национальную безопасность и программы теле- и 

радиовещания по культуре, традициям и языку в одном контексте, поскольку 

последние передают традиционные ценности. В практическом плане это 

закреплялось требованием к программам теле- и радиовещания. Например, 



теле- и радиокомпании должны были выпускать не менее 50 % программ для 

детей, а также программ, посвященных культуре, языку и традициям.  

На сегодняшний день например, действует отдельный телеканал 

«Малчин» (Пастух), где журналисты показывают быт людей, ведущих 

традиционный для Монголии кочевой образ жизни. В сетке вещания каждого 

телеканала встречаются передачи, посвящённые традиционному образу жизни 

и культуре. Ценности семья посвящены передачи «Аав, ээж, би», «Манцуйтай 

тамирчин» и др.  

В 2021 г. Комитет по связи принял постановление, согласно которому, 

телевизионные программы, посвященные истории, культуре, традициям 

должны составлять не менее 200 часов в год, при этом не менее 20% должны 

быть с новым контентом; программы, посвященные детям +6,+12 лет не менее 

130 часов в год и  не менее 20% с новым контентом; программы, посвященные 

детям старше трёх лет не менее 90 часов в год, и познавательные программы 

не менее 180 часов в год. 

Постановлением Правительства от 25 марта 2020 г. был создан 

«Информационно-технологический центр образования» с целью 

цифровизации системы образования и обеспечения доступности 

образовательных услуг для каждого гражданина в независимости от 

местонахождения и времени. Данный центр занимается разработкой и 

созданием учебного контента в формате телеуроков, интерактивных видео и 

цифровых учебников. Центр  разработал сайт https://econtent.edu.mn, на 

котором представлены телеуроки по всем предметам, расписание уроков, все 

учебники по всем школьным предметам в электронном виде, а также 

тематические интерактивные уроки. 

Помимо общеобразовательных предметов на сайте размещены учебные 

материалы по медицине, дизайну, изобразительному искусству и гражданская 

https://econtent.edu.mn/


этика. Например, в разделе учебника «Обучение гражданской этике даются 

видеоуроки по следующим темам: «Национальное самосознание», 

«Патриотизм», «Национальные ценности», «Семейные ценности», 

«Монгольская национальная письменность», «Кочевое скотоводство». 

Практическое значение монгольского опыта по воспитанию 

традиционных ценностей для российской  педагогической науки заключается 

в государственно-общественном содействии воспитанию традиционных 

ценностей, определении и философско-теоретическом обосновании 

утверждённых традиционных ценностей, связанных с пониманием 

социокультурной специфики, воспитанию традиционных ценностей на разных 

ступенях образования, главным образом в средней школе, путём создания 

отдельных учебных предметов, а также через медиапрактики (телевидение и 

интернет). 

Результаты исследования могут быть использованы в рамках таких 

научных дисциплин как теория воспитания и этнопедагогика, также 

материалы диссертации могут быть использованы в качестве рекомендаций по 

обогащению практики воспитания традиционных ценностей в российских 

школах и общественных организациях (например, в регионах Калмыкия, 

Бурятия). 
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