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Аннотация
В статье рассмотрены возрастная и образовательная 
структуры населения коренных малочисленных народов Се-
вера (КМНС). При анализе значительное внимание уделяет-
ся особенностям развития системы образования, которые 
связаны с сохранением идентичности КМНС.
Объектом исследования являются коренные малочислен-
ные народы Севера. 
Предмет исследования – образовательный уровень насе-
ления КМНС и причины, препятствующие его повышению. 
Цель исследования. Анализ динамики возрастной и обра-
зовательной структур населения КМНС и определение про-
блем развития системы образования для КМНС. 
Основные теоретические и эмпирические положения 
статьи.
Наиболее значимой проблемой, стоящей перед КМНС в на-
стоящее время, является сохранение своей идентичности 
при их интеграции в современное общество. Система об-
разования может явиться инструментом разрешения по-
добного противоречия, если в ней учитываются этнические 
особенности детей. Второй наиболее важной проблемой 
является молодая возрастная структура населения КМНС 
при уровне образования ниже среднего по стране даже не-
смотря на его заметное повышение после 2002 г. и низкой 
доступности качественного образования. Это ведёт к эко-
номическим потерям из-за неэффективного использования 
трудовых ресурсов, адаптированных к проживанию и рабо-
те в суровых условиях Севера, а также к социальным, что 
выражается в более низком значении уровня человеческого 
капитала у КМНС. Третьей проблемой является недоучет 
особенностей развития КМНС при разработке образова-
тельных программ, что затрудняет усвоение знаний. Для 
решения этих проблем реализуется комплекс мер. Он вклю-
чает в себя несколько направлений. Во-первых, осуществля-
ется подготовка педагогических кадров, предназначенных 
для работы с КМНС, и обучение детей и педагогов языкам 
КМНС. Во-вторых, создаётся система образования, кото-
рая позволяет сочетать домашнее обучение и обучение в 
образовательной организации интернатного типа, а также 
помочь в адаптации к жизни в большом городе. В-третьих, 
развиваются формы образования, которые занимаются про-
фессиональным ориентированием (например, агрошколы). 
Однако несмотря на большую потребность в работниках 
с профессиональным образованием, на данный момент их 
явно меньше, чем требуется КМНС, а мер, направленных на 
сохранение идентичности, недостаточно. 
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Abstract
The article considers the age and the educational structures of 
the indigenous small-numbered peoples of the North (ISNPN). 
Considerable attention is paid to the peculiarities of the 
development of the education system that are associated with the 
preserving of the ISNPN identity.
The Object of the Study. The indigenous small-numbered peoples 
of the North.
The Subject of the Study. The educational level of the ISNPN and 
causes that prevent its increasing.
The Purpose of the Study. Studying the dynamics of the age and 
educational structures of the ISNPN population and determining 
the problems of the development of the educational system for the 
ISNPN.
The main Provisions of the Article. The most significant 
problem for the ISNPN at present is preserving their identity while 
they integrate into up-to-date society. If the education system 
takes into account the ethnic peculiarities of children it can be a 
tool for the resolution of such a contradiction. The second most 
important problem is the young age structure of the ISNPN with 
an educational level below the national average even despite its 
noticeable increase after 2002 and the low availability of quality 
education. This leads to economic losses due to inefficient use of 
labour resources adapted to live and work in the harsh conditions 
of the North as well as to social ones, which is expressed in a lower 
value of the level of human capital of the ISNPN. The third problem 
is underestimating peculiarities of the development of ISNPN in 
educational programs, which makes it difficult to them to assimilate 
knowledge. To solve these problems, a set of measures is being 
implemented. It includes several directions. First, the training 
of pedagogical personnel intended for work with indigenous 
peoples is carried out, and children and teachers are taught the 
ISNPN languages. Second, an education system that allows you 
to combine home schooling and education in a boarding-type 
educational institution as well as help to adapt to life in a big city 
is being created. Third, forms of education that are engaged in 
vocational orientation are developing (for example, agroschools). 
Nevertheless, in spite of the great need for workers with vocational 
education, their number is clearly fewer at the moment than 
the ISNPN require, and the measures, that are implemented to 
preserve their identity, are not sufficient.

Keywords: education; indigenous small-numbered peoples of the 
North; educational policy; educational structure of the population; 
social development.   
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Введение
Крайний Север – это примерно 70% от пло-

щади России и 6,7–6,8% от её населения. На этой 
территории проживает более 100 народностей. Из 
них около 40 – это коренные малочисленные на-
роды Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее 
– КМНС), список которых утвержден Правитель-
ством РФ [31].

Несмотря на свою малочисленность КМНС 
очень важны для освоения этого региона, так как 
они имеют богатый опыт существования в суро-
вых природно-климатических условиях. Важны 
они и для этнического и культурного разнообра-
зия страны. Однако из-за своей малочисленно-
сти, низкого уровня жизни и угрозы потери сво-
ей культурной идентичности КМНС без помощи 
государства не смогут решить свои социально-э-
кономические проблемы, которых в условиях 
развития противоречий между глобализацией и 
стремлением к сохранению национальной иден-
тичности становится всё больше.

Такая помощь должна иметь комплексный ха-
рактер и быть направлена на разные сферы жиз-
ни КМНС. Особое внимание должно быть уделе-
но состоянию системы образования для КМНС, 
так как образование является мощным фактором, 
положительно влияющим на их социально-эко-
номическое развитие. Также эта система играет 
очень важную роль и для закрепления КМНС в 
местах их традиционного проживания. Так, 37,0% 
юношей и 37,4% девушек считают наиболее важ-
ным фактором переселения в город возможность 
получения профессионального образования. 
Однако и общее образование КМНС не лишено 
недостатков, поскольку учителей с высшей ква-
лификационной категорией в местах прожива-
ния КМНС мало: например, в эвенкийском селе 
Иенгра в 2011 г. было 10,6% от всего педагогиче-
ского коллектива [36, с. 78]. В результате по дан-
ным обследования, проведенного в 2007–2009 гг., 
качеством школьного образования по месту жи-
тельства были довольны всего 29,3% коренных 
северян, проживающих в местах их компактного 
расселения [36, с. 79].

В Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ [32] отмечается, что в конце XX 
– начале XXI веков произошел рост этнического 
самосознания малочисленных народов Севера. 
О запросе на новые идентичности для постсо-
временного пространства, которые связаны с 
потерей привычных смыслов и значений, связан-
ных с национальным государством, говорит и З. 
Бауман [3, с. 176]. Это привело к необходимости 
пересмотра существовавших ранее подходов к 

организации образования КМНС (в частности, в 
отношении школ-интернатов) и развитию его но-
вых форм, которые более направлены на учет их 
традиционного образа жизни. Тем не менее про-
блемы повышения качества образования продол-
жают оставаться крайне актуальными, поскольку 
для КМНС система образования обеспечивает не 
только обучение, но также развитие культуры и 
связь с обществом на остальной территории стра-
ны.

Предмет и метод
Если рассмотреть только образовательную 

функцию системы образования, то её целью яв-
ляется предоставление некоторого объёма зна-
ний. Однако она должна давать и знания, которые 
позволяют любому человеку идентифицировать 
свою этническую и культурную принадлежность 
среди прочих людей. В результате перед систе-
мой образования для КМНС встает проблема: у 
КМНС есть большая потребность в средствах эт-
нопедагогики для сохранения традиционного об-
раза жизни и культуры, что с точки зрения систе-
мы образования означает подготовку молодёжи к 
традиционным видам производственной деятель-
ности, с другой стороны, этнопедагогика может 
восприниматься как препятствие для интеграции 
КМНС в современное общество, поскольку си-
стема образования ориентирована на получение 
современных профессий, адаптацию к рыночным 
условиям и интеграцию человека в принципи-
ально иное общество [13; 29]. Всю систему обра-
зования КМНС необходимо рассматривать через 
призму данного противоречия. Следовательно, не 
стоит как недооценивать этническую специфику в 
системе образования, так и абсолютизировать её.

Данная работа преследует две цели. Во-пер-
вых, планируется рассмотреть динамику воз-
растной и образовательной структур КМНС и 
их влияние на развитие системы образования. 
Во-вторых, мы хотим выявить проблемы, с ко-
торыми сталкивается система образования для 
КМНС и оценить, насколько реализуемых мер 
достаточно для их решения и сохранения иден-
тичности КМНС. В работе мы затронем все её 
уровни, сделав особый акцент на необходимости 
адаптации подходов системы образования к по-
требностям КМНС. 

Говоря про проблемы системы образования 
для КМНС, некоторые авторы делают акцент на 
слабую школьную подготовку и сопутствующие 
проблемы: низкий уровень знания родного языка, 
нехватку кадров и учебных пособий, слабую тех-
ническую оснащенность образовательных орга-
низаций [11-12; 33]. Другие обращают внимание 
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на отсутствие системы образования, адаптиро-
ванной к национальным особенностям КМНС [1; 
8]. Тем не менее, более общие вопросы развития 
системы образования рассмотрены недостаточно 
подробно.

В работах, посвященных проблемам систе-
мы образования КМНС, отмечается, что она на-
ходится в плохом состоянии. Некоторые даже 
утверждают, что в современных условиях следует 
говорить не о восстановлении, а о формировании 
новой системы образования для КМНС в местах 
их проживания [25, с. 196]. Однако вопрос о чис-
ленности КМНС, особенно детей, в них почти ни-
когда не ставится, что снижает их практическую 
ценность. В тех же работах, где этот вопрос затра-
гивается [9; 27; 29], он рассмотрен очень кратко. 
Аналогичное замечание можно сделать и в от-
ношении образовательной структуры населения 
(например [5]).

Количественные показатели развития си-
стемы образования в отношении КМНС также 
представлены недостаточно подробно и равно-
мерно в научной литературе. В первую очередь 
рассмотрены Республика Саха (Якутия) [14; 41], 
Красноярский край [29], а также Ханты-Мансий-
ский АО [4] и Ямало-Ненецкий АО [12; 28; 39]. В 
некоторых работах рассматриваются организа-
ции высшего профессионального образования, 
в которых обучаются студенты-представители 
КМНС и готовятся педагогические кадры для их 
обучения (особенно в отношении РГПУ им. А.И. 
Герцена) [1; 14; 38]. Существуют работы и по раз-
витию форм образования, актуальных для реги-
онов Севера: кочевых школ, агрошкол и прочих 
[26; 28; 37; 39; 41]. Однако работ, в которых была 
бы рассмотрена система образования для КМНС 
с начального до самого высокого уровня даже для 
одного региона, нет. Частично это связано с низ-
ким информационным обеспечением (нехваткой 
статистических данных), но в работах даже тех 
авторов, которые проживают в регионах рассе-
ления КМНС и имеют возможность обратиться 
в региональное отделение Росстата, сведения о 
динамике численности образовательных органи-
заций приводятся всего за несколько (1–3) лет, 
предшествующих написанию статьи.

Если мы рассмотрим зарубежную литературу, 
посвящённую проблемам образования КМНС в 
странах Арктики, то увидим, что в них рассма-
триваются схожие сюжеты. В частности, уровень 
образования саамской молодёжи ниже по срав-
нению с молодыми норвежцами [40]. Проблема 
интернатного образования у коренных народов 
имеет в Канаде очень острую форму и является 
предметом серьёзных дискуссий, которые связа-

ны с тем, в какой степени соблюдаются их права 
как жителей данного государства [45]. В некото-
рых исследованиях отмечается, что для коренных 
народов этнопедагогика имеет большое значение, 
поскольку она позволяет им сохранить свою куль-
турную идентичность. В таких работах приводят-
ся и практические решения, которые позволяют 
сочетать традиционные и современные подходы 
к обучению [42].

Статистической базой исследования являются 
данные Росстата. В статье используются не мате-
матические, а описательные методы анализа (ана-
лиз нормативно-правовых актов, сравнительный 
анализ, экспертное оценивание и аналогичные), 
поскольку только такой подход позволяет в пол-
ной мере раскрыть суть проблем, стоящих перед 
системой образования для КМНС.

Демографическое развитие КМНС 
и образовательная структура населения
Прекращение в 2010 г. выпуска статистиче-

ского бюллетеня «Экономические и социальные 
показатели проживания коренных малочислен-
ных народов Севера», который Росстат публико-
вал на основе федерального статистического на-
блюдения, проводимого в 1996–2009 гг., привело 
к тому, что органы власти и исследователи лиши-
лись оперативного источника информации об ус-
ловиях их жизни. В результате данные о демогра-
фическом развитии и уровне образования КМНС 
в настоящее время можно получить только из пе-
реписей населения, а данные о системе образова-
ния доступны только по запросу в региональные 
органы статистики и органы власти.

Из таблицы 1 видно, что население КМНС 
имеет достаточно молодую возрастную структу-
ру, что означает большую потребность в системе 
образования, а их средний возраст ниже среднего 
возраста по стране в целом примерно на 9–10 лет. 
Высокая доля молодежи, которая более воспри-
имчива к новым знаниям и имеет более позитив-
ный настрой, означает, что существует возмож-
ность повысить качество рабочей силы, имеющей 
опыт проживания в суровых условиях Севера и 
частично решить проблемы социально-экономи-
ческого развития этих территорий. Это касается 
как подготовки молодых специалистов по вос-
требованным специальностям, так и повышения 
уровня жизни населения за счет более высокой 
заработной платы у таких работников. Однако 
молодая возрастная структура населения может 
быть недостатком с точки зрения социально-эко-
номического развития страны.

Образовательная структура населения КМНС 
хуже по сравнению с образовательной структурой 
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Таблица 1
Численность КМНС и их распределение по возрастам по данным переписей населения 

2002 и 2010 гг. и микропереписи населения 2015 г. (чел.)
Table 1

Number of the ISNPN and Their Age Distribution According to the 2002 and 2010 Population Censuses and 
2015 Population Microcensus (persons)

Возрастная группа 2002 2010 2015
0–4 20134 (8,4) [4,4] 25344 (10,1) [5,6] (9,9) [5,8]
5–9 21652 (9,1) [4,8] 21932 (8,8) [5,0] (9,2) [5,7]

10–14 28619 (12,0) [7,2] 20904 (8,4) [4,6] (8,7) [5,1]
15–19 26692 (11,2) [8,8] 23545 (9,4) [5,9] (6,9) [4,4]
20–24 20340 (8,5) [7,9] 25781 (10,3) [8,5] (7,4) [5,3]
25–29 17715 (7,4) [7,3] 21829 (8,7) [8,4] (9,3) [7,9]
30–34 16842 (7,1) [6,8] 17838 (7,1) [7,7] (8,0) [7,8]
35–39 18487 (7,8) [7,0] 16039 (6,4) [7,1] (6,4) [7,3]
40–44 18994 (8,0) [8,6] 15745 (6,3) [6,5] (6,4) [6,8]
45–49 14652 (6,1) [8,0] 17241 (6,9) [7,5] (6,4) [6,3]
50–54 9869 (4,1) [6,9] 14992 (6,0) [8,0] (7,0) [7,4]
55–59 5458 (2,3) [3,7] 10684 (4,3) [7,0] (5,7) [8,2]
60–64 6307(2,6) [5,5] 6145 (2,5) [5,5] (3,9) [7,1]
65–69 5164 (2,2) [4,4] 3634 (1,5) [2,8] (2,2) [5,3]

70 и более 7454 (3,1) [8,6] 8281 (3,3) [9,9] (2,8) [9,6]
Итого 238379 249934 н.д.

Средний возраст 29,1 [37,7] 29,9 [39,0] 31 [40,6]

Источник: [6; 16-17; 19; 21; 24], расчеты автора.
Примечание: в круглых скобках приведена доля соответствующей группы во всем населении КМНС; в квадрат-

ных скобках приведена доля соответствующей группы для населения страны в целом.

населения страны в целом (таблица 2), особенно 
в отношении профессионального образования. 
Это связано с различиями в возрастной структу-
ре населения, поскольку у более молодого насе-
ления уровень образования, очевидно, ниже, но 
низкая доступность (в том числе, транспортная) 
образования для КМНС и его недостаточно высо-
кое качество тоже оказывают негативный эффект. 
Одновременно значительное число КМНС с вы-
соким уровнем образования проживают в круп-
ных городах, а не в местах их компактного прожи-
вания, поскольку после жизни в городе вернуться 
в тундру непросто.

Примечания: в круглых скобках приведена 
доля соответствующей группы во всём населении 
КМНС; в квадратных скобках приведена доля 
группы для населения страны в целом; для обе-
спечения сопоставимости данных высшее обра-
зование представлено без выделения типа полу-
ченного образования (бакалавриат, магистратура, 

специалитет); в квадратных скобках приведена 
доля группы для населения страны в целом.

Если мы сравним две образовательные струк-
туры, то увидим, что, несмотря на значитель-
ный рост после 2002 г., доля людей с професси-
ональным образованием у КМНС гораздо ниже. 
Особенно низкой она является в отношении 
высшего образования. По среднему професси-
ональному образованию цифры близки, а доля 
людей с начальным профессиональным образо-
ванием у КМНС даже выше. Доля населения со 
средним (общим) образованием с 2002 г. заметно 
снизилась, что отражает рост доли людей, окон-
чивших организации более высокого уровня си-
стемы образования, и выбытие пожилого населе-
ния с низким уровнем образования. Тем не менее, 
в населении КМНС эта доля превышает 50%, что 
гораздо выше среднего по стране уровня. Разница 
особенно высока в отношении людей с основным 
образованием. Доля не имеющих даже начального 
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Таблица 2
Образовательная структура населения КМНС по данным переписей населения 2002 и 2010 гг. 

и микропереписи населения 2015 г. (чел.)
Table 2

Educational Structure of the ISNPN according to the 2002 and 2010 Population Censuses and 2015 Population 
Microcensus (persons)

Образование 2002 2010 2015
Профессиональное 64120 (38,2) [58,9] 90119 (49,6) [62,9] (47,3) [61,4]
из них:
Послевузовское 157 (0,1) [0,3] 583 (0,3) [0,6] (0,1) [0,4]
Высшее 9900 (5,9) [15,7] 16775 (9,2) [22,1] (11,3) [22,7]
Неполное высшее 2720 (1,6) [3,1] 5101 (2,8) [4,4] (2,2) [2,5]
Среднее 31761 (18,9) [27,1] 39436 (21,7) [30,3] (23,8) [27,7]
Начальное 19582 (11,7) [12,7] 11449 (6,3) [5,4] (9,9) [8,2]
Общее 99160 (59,0) [39,0] 105239 (57,9) [33,6] (52,2) [32,8]
из них:
Среднее (полное) 35095 (20,9) [17,5] 43038 (23,7) [17,7] (25,9) [16,0]
Основное 44292 (26,4) [13,8] 45607 (25,1) [10,7] (22,3) [9,1]
Начальное 19773 (11,8) [7,7] 16594 (9,1) [5,2] (4,1) [7,7]
Не имеют начального 
общего образования

4443 (2,6) [1,0] 3125 (1,7) [0,6] (0,5) [0,8]

из них неграмотные: 3457 (2,1) [0,6] 2254 (1,2) [0,3] (0,4) [0,2]
Не указавшие уровень 
образования

248 (0,1) [1,1] 46 (0,0) [2,9] 0,0 [0,5]

Источник: [7; 15; 18; 20; 22-23], расчёты автора.

образования (в микропереписи 2015 г. – не имею-
щих никакого образования) в обоих населениях 
невелика, причём к 2015 г. у КМНС она снизилась 
настолько, что стала ниже среднего по стране 
уровня, хотя доля неграмотных всё ещё выше.

С 2002 г. уровень образования возрос как в 
стране в целом, так и у КМНС, однако прирост 
у КМНС выше. Это связано с изначально более 
низким уровнем образования у КМНС, хотя своё 
влияние оказало и развитие системы образова-
ния для КМНС. Тем не менее, проблемы развития 
системы образования для КМНС с учётом этни-
ческого компонента пока не решена.

Различия в уровне образования отражает и 
различия в социально-экономическом развитии 
территорий. Виды экономической деятельности 
у КМНС требуют меньшей квалификации, но 
потребность в людях с высоким уровнем образо-
вания у них есть. В первую очередь это касается 
врачей и учителей (дошкольного и общего об-
разования), особенно тех, которые имеют опыт 
проживания в тундре и знают местные языки. 

Высшее образование для таких людей необходи-
мо, так как оно придаст их словам и поступкам 
необходимый авторитет, которого им может не 
хватать. Среди прочих специальностей опреде-
лённый спрос есть на те, которые связаны с веде-
нием сельского хозяйства.

Проблемы развития системы образования 
в регионах обитания КМНС
Все проблемы развития системы образования 

могут быть разделены на общие для страны в це-
лом и специфические, с которыми сталкиваются 
преимущественно КМНС.

К первым можно отнести неоптимальную для 
текущих условий структуру сети образователь-
ных организаций, продолжающееся сокращение 
её числа и невысокую техническую оснащенность 
многих школ. Важной проблемой является и низ-
кая оплата труда педагогов (особенно в дошколь-
ном, общем и дополнительном образовании), что 
ведет к низкому престижу профессии педагога. 
Большой объём бумажной работы, слабо связан-
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ной с образовательной деятельностью, и увели-
чение нагрузки на педагогов тоже препятствуют 
повышению качества образования. В целом в 
качестве основной проблемы мы можем назвать 
низкие объемы финансирования системы обра-
зования.

Система образования для КМНС имеет ряд 
проблем, которые выделяют её из системы обра-
зования в целом. Во-первых, это особенности, ко-
торые имеют все малокомплектные школы: узкий 
круг общения детей и педагогов, слабое развитие 
коммуникативных навыков учащихся, сложности 
с организацией образовательного и воспитатель-
ного процессов из-за малочисленности классов, 
удаленность от образовательных центров и про-
чие.

Во-вторых, информационное неравенство 
между обществом в целом и людьми, ведущими 
кочевой образ жизни, выше, поскольку в тундре 
нет электричества и Интернета. В контексте по-
добного неравенства в отношении детей КМНС 
можно говорить о «сенсорном голоде», который 
связан с недостатком информации, получаемой 
органами чувств, что отрицательно сказывается 
на их поведении. В результате развитие населения 
идёт более медленными темпами. Решение этой 
проблемы вместе с использованием технологий 
дистанционного обучения может повысить каче-
ство образования для КМНС, в первую очередь 
для кочевых школ. Большие расстояния между 
населёнными пунктами, слабая транспортная 
инфраструктура и дорогой проезд ведут к тому, 
что дети из осёдлых семей тоже сталкиваются с 
нехваткой информации.

В-третьих, для детей из кочевых семей подо-
брать форму общего образования, которая устро-
ила бы всех, очень сложно. С одной стороны, 
активно возрождаемая кочевая школа не имеет 
возможности предоставить качественное полное 
общее образование, а строить полноценное зда-
ние для небольшого числа детей в тундре слиш-
ком дорого. С другой стороны, школы-интернаты 
отрывают ребёнка от родителей и привычной сре-
ды, что наносит ему травму и затрудняет социали-
зацию на новом месте, а также формирует у него 
пренебрежение к родной культуре и нежелание 
возвращаться обратно, то есть является мощным 
фактором утраты своей культурной идентичности. 
Для детей из осёдлых семей эта проблема стоит ме-
нее остро, но и для них социализация в большом 
городе является непростой задачей.

К этой проблеме примыкает следующая – 
особенности психофизиологического развития 
у детей КМНС оказывают заметное влияние на 
усвоение новых знаний. В частности это связано 

с замедленностью биологических процессов ор-
ганизма, что ведёт к более низкой скорости его 
развития. Также такие дети имеют сложности с 
усвоением больших объемов информации, и на 
начальных этапах обучения их организм испы-
тывает серьёзные стрессы, что может ещё больше 
задерживать развитие ребенка. Определённые 
сложности в интернате существуют и при смене 
привычного типа питания, что ослабляет имму-
нитет [28]. Следовательно, образовательные про-
граммы для детей КМНС должны учитывать эти 
особенности.

Наконец, важной проблемой является слабое 
владение родным языком. Это касается как по-
вседневной жизни, так и образования. Ситуация 
осложняется тем, что даже многие педагоги зна-
комятся с родным языком только во время обу-
чения в вузе [38]. Помимо нехватки педагогов и 
учебно-методических материалов важной причи-
ной низкого уровня владения своими языками у 
КМНС является низкая мотивация к их изучению 
у молодёжи.

Получение профессионального образования 
для КМНС то же сопряжено с трудностями. Не-
смотря на обучение в школах-интернатах многие 
учащиеся испытывают значительные трудности с 
адаптацией к жизни в городах и имеют более сла-
бую подготовку. Это затрудняет обучение даже 
в организациях, предоставляющих среднее про-
фессиональное образование, не говоря уже об 
организациях высшего профессионального об-
разования. Дополнительную сложность создаёт 
то, что многие профессии в тундре не нужны. В 
результате приходится делать непростой выбор и 
очень многие выбирают более современные, на-
деясь не возвращаться обратно после окончания 
обучения. Одной из важных причин, препятству-
ющих получению профессионального образова-
ния является слабая подготовка детей в рамках 
школьной программы.

Меры образовательной политики, 
направленные на улучшение ситуации
Из нормативных документов, посвященных 

развитию КМНС, очевидно, что в их отноше-
нии государственная образовательная политика 
должна строиться на основе укрепления их соци-
ально-экономического потенциала и сохранения 
традиционных культурных ценностей этих наро-
дов. При этом необходима более полная интегра-
ция КМНС в современное общество, поскольку в 
противном случае укрепить потенциал и сохра-
нить ценности будет гораздо сложнее.

Полноценное обучение на родном языке воз-
можно только при наличии литературного языка, 
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что возможно при достаточно развитой системе 
юридического статуса языка. Языки КМНС не 
позволяют обеспечить полноценное обучение на 
них, в том числе и из-за небольшого словарного 
запаса, поэтому основным способом их сохране-
ния и развития в системе образования является 
изучение этих языков в школе как одного из учеб-
ных предметов и в регионах проживания КМНС в 
учебные планы в школах включены соответству-
ющие предметы. Одновременно разрабатываются 
и учебные пособия как для детей, так и для учи-
телей [46]. Однако далеко не все языки находятся 
в таком благоприятном положении. Например, 
первый учебник негидальского языка (вообще 
первый опыт применения негидальской письмен-
ности) появился лишь в 2010 г. В 2016 г. был из-
дан первый негидальский букварь. Несмотря на 
все сложности, можно предполагать, что КМНС, 
в первую очередь самые малочисленные, всё же 
будут обеспечены пособиями в объёме, достаточ-
ном для изучения родного языка на протяжении 
всего периода обучения в школе, поскольку ос-
новным препятствием является отсутствие фи-
нансовых средств.

Для поддержки языков КМНС на некоторых 
территориях они признаются в качестве офици-
альных. Так в Республике Саха (Якутия) наряду с 
русским языком в качестве второго государствен-
ного закреплен язык саха, а в местах компактного 
проживания КМНС установлены пять офици-
альных языков: долганский, чукотский, эвенкий-
ский, эвенский и юкагирский. Это способствует 
их использованию в повседневной жизни.

Пункт 4 федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего 
образования [30] предполагает возможность по-
лучения начального общего образования в форме 
семейного образования, возможно и сочетание 
обучения ребенка в образовательной организа-
ции и на дому. Особенности функционирования 
такой формы обучения на Ямале представлена 
в работе антрополога-практика А.Н. Терёхиной 
[35] Благодаря кочевым садам-школам дети име-
ют возможность получать дошкольное и началь-
ное общее образование в привычной для себя 
обстановке, что, безусловно, положительно вли-
яет на их развитие. Однако, по нашему мнению, 
полноценное качественное общее образование в 
размере одиннадцати классов в условиях тундры 
получить нельзя, поэтому школы-интернаты для 
детей из кочевых семей продолжат сохранять 
свою актуальность.

Кочевая школа позволяет обеспечить ребенку 
знакомую обстановку на самом важном этапе его 
жизни – во время формирования его характера 

и получения основного объёма знаний и навы-
ков. В таком случае сохранить свою этническую 
идентичность и родной язык в будущем ему будет 
гораздо проще. Также в ней может проводиться 
начальная адаптация детей к жизни в современ-
ном обществе. Следовательно, оптимальной фор-
мой предоставления образования для детей из 
кочевых семей является совмещение обоих типов 
образовательных организаций на разных этапах 
жизни ребенка. Для детей из осёдлых семей при-
оритетным направлением является повышение 
качества образования в образовательных органи-
зациях, которые они посещают.

Помимо кочевых школ существуют и кочевые 
лагеря [34]. Их целью является изучение родного 
языка, культуры, истории и традиций на местах 
кочевий предков в условиях временного детско-
го коллектива. Такая форма образования несёт в 
себе этнический компонент и доступна преиму-
щественно в летнее время и предназначена в пер-
вую очередь для тех родителей, которые не могут 
вести кочевой образ жизни или отправить детей к 
родственникам в оленеводческие стада.

Большую важность имеет такая форма об-
разовательных организаций как агрошкола. Она 
представляет собой государственную или муни-
ципальную общеобразовательную организацию, 
расположенную в сельской местности. В распи-
сании уроков агрошколы помимо общеобразо-
вательных предметов присутствуют и предме-
ты, связанные с ведением сельского хозяйства. В 
результате она даёт как общее образование, так 
и научную базу для более правильного ведения 
традиционных видов хозяйствования, что помо-
жет повысить у КМНС и уровень образованно-
сти, и уровень жизни. Целью агрошкол является 
подготовка школьников к сельскохозяйственно-
му труду, поэтому они должны являться центра-
ми профессиональной ориентации молодежи. 
Для обеспечения образовательной деятельности 
агрошкола может иметь на праве оперативного 
управления сельскохозяйственную технику, те-
пличные хозяйства, поголовье животных и иное 
необходимое имущество.

В наибольшей степени они распространены 
и их опыт осмыслен в Республике Саха (Якутия). 
С чем связано меньшее внимание в других реги-
онах – с недостаточным объёмом финансовых 
ресурсов или с меньшей заинтересованностью в 
ней, сказать сложно. Тем не менее, более активное 
использование этой формы позволит детям полу-
чить профессию и научно обоснованные знания о 
ведении сельского хозяйства.

Важным аспектом, который не упоминается 
в литературе, посвящённой развитию системы 
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образования для КМНС, являются экономиче-
ские эффекты от её развития. Они затрагивают 
микро- и макроуровни. Под первым подразуме-
вается увеличение доходов населения, под вто-
рым – развитие экономики региона и местности, 
принимающей обучающихся. Если принять во 
внимание необходимость преодоления основно-
го противоречия развития системы образования 
для КМНС, то необходимость создания новых 
образовательных организаций для представите-
лей КМНС становится очевидной. В первую оче-
редь это касается организаций профессионально-
го образования, поскольку дошкольное и общее 
образование с учётом этнических особенностей 
КМНС в образовательном пространстве России 
представлены в достаточном объёме, а професси-
ональное образование имеет наибольшую значи-
мость для повышения уровня жизни населения, 
но в современном виде оно слабо учитывает по-
требности КМНС, и предоставляемые знания не 
всегда применимы в условиях Крайнего Севера. 
Это особенно актуально в условиях острой не-
хватки специалистов со средним и высшим про-
фессиональным образованием в районах тради-
ционного проживания КМНС [2].

Такие организации должны располагать-
ся максимально близко к местам проживания 
КМНС, но обеспечивать получение качествен-
ного образования. Предметы должны хотя бы 
частично (с учетом возможностей словарного 
запаса) читаться на языках КМНС. Образователь-
ные программы в них должны даваться по специ-
альностям, которые могут принести наибольшую 
пользу для коренных жителей Севера. Это про-
фессии, связанные с сельским хозяйством и ве-
теринарией, медициной КМНС, образованием, 
рациональным природопользованием, традици-
онными промыслами и аналогичные. В отдель-
ных регионах этот перечень может изменяться. 
Например, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансий-
ском АО большое значение играют профессии, 
связанные с добычей полезных ископаемых. Осо-
бое внимание должно быть уделено подготовке 
специалистов по экономике, а также государ-
ственному и муниципальному управлению, так 
как первые позволят КМНС вести традиционную 
хозяйственную деятельность с учетом знания ре-
алий отечественного законодательства и хозяй-
ственной практики, а вторые являются мостом 
между обществом страны в целом и КМНС и спо-
собны сделать их потребности понятными и ус-
лышанными за пределами мест их традиционного 
обитания. Мировой опыт свидетельствует о том, 
что создать подобные организации и вписать их 
в существующую систему образования возможно 

[44]. Предложения о создании автономной систе-
мы образования для северных регионов высказы-
вали и чиновники [10].Тем не менее, для КМНС 
она должна лишь дополнять возможность полу-
чения образования в других образовательных ор-
ганизациях, а не замещать её.

Последней мерой является подготовка пред-
ставителей КМНС к жизни в городе до начала 
периода обучения и помощь в адаптации по при-
бытию на место, поскольку в этом отношении они 
испытывают большие проблемы даже в бытовых 
вопросах [36]. Учитывая, что сложности с адап-
тацией детей возникают уже в интернатах, целе-
сообразно такой процесс начинать ещё в период 
обучения ребёнка в кочевом детском саде-школе. 
Техническая оснащенность таких образователь-
ных организаций и жизненный опыт педагогов 
вполне позволяют решить эту проблему. Подоб-
ная работа проводится и в вузах [43].

Заключение
Проведённый анализ показал, что вопросы 

развития всех уровней системы образования для 
КМНС продолжают оставаться важными темами, 
но в основном рассматриваются вопросы общего 
образования, как являющегося наиболее важным. 
В первую очередь это связано с необходимостью 
адаптации этих народов к современным услови-
ям при сохранении их культурной идентичности. 
Повышение уровня образования является одним 
из важнейших способов решения этой проблемы. 
Очевидно, что интеграция в современное обще-
ство требует значительного объёма знаний, ко-
торых вне системы образования и вне жизни в 
городе получить нельзя. Также ясно, что ведение 
традиционных для КМНС видов хозяйственной 
деятельности в современных условиях требует 
новых знаний, которые призваны облегчить труд 
и сделать его более эффективным. Следовательно, 
порождая данное противоречие, система образо-
вания, если она учитывает этнические особенно-
сти развития детей, является и инструментом его 
разрешения.

Молодая возрастная структура населения 
КМНС и уровень образования ниже среднего 
по стране свидетельствуют в пользу того, что у 
КМНС существует значительная неудовлетво-
ренная потребность в получении образования. 
Если принять во внимание проблемы развития 
территорий их проживания (низкие занятость 
и уровень жизни, высокая эмиграция и прочие) 
при крайне высокой значимости регионов Край-
него Севера для экономического развития стра-
ны, то становится очевидным, что развитие си-
стемы образования является мощным фактором 
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снижения социальных противоречий, поскольку 
в таком случае экономика получит качественную 
рабочую силу, подготовленную к работе в суро-
вых условиях Севера, а местные жители – источ-
ник дохода.

Несмотря на все реализованные в последние 
годы меры, многие проблемы развития образо-
вания для КМНС (в первую очередь, связанные с 
финансированием и социализацией КМНС) пока 
не решены. Это означает, что реализуемых в на-
стоящее время мер недостаточно. Тем не менее, у 
общества есть представление о том, в каком на-
правлении необходимо двигаться и что для этого 
надо сделать.

Перспективы развития системы образования 
для КМНС неоднозначные. С одной стороны, за 
последние 10 лет была проведена значительная 
работа по разработке новых школьных учебных 
пособий, которые предназначены для КМНС. Эт-
нический компонент представлен в них в доста-
точно полном объёме. В ряде регионов активно 
развиваются актуальные для КМНС формы обще-
го образования: кочевые сады-школы, агрошко-
лы. Работа по социализации детей КМНС перед 
обучением в вузах в некоторых из них приобрела 

комплексный характер. Это означает, что суще-
ствует хорошая методическая база для обучения 
КМНС. С другой стороны, в системе образования 
для КМНС не хватает квалифицированных учи-
телей и преподавателей профессионального об-
разования, особенно со знанием языков КМНС, 
а обучение проводится с отрывом от мест прожи-
вания. Представителям КМНС сложно получить 
профессиональное образование, в том числе и в 
силу того, что им сложно поступить в соответ-
ствующую образовательную организацию, а по-
лучаемые профессии не всегда востребованы. В 
отношении всех уровней системы образования 
наблюдается значительное недофинансирование. 
Следовательно, проблемы системы образования, 
которые препятствуют полноценному обучению 
КМНС, в настоящее время не решены и вряд ли 
будут решены в обозримом будущем.
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