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Аннотация. В Арктической зоне Российской Федерации проживают представители 
девятнадцати коренных малочисленных народов и располагаются объекты их наследия, 
которые представляют историческую и культурную ценность общемирового значения. Так 
как проблемы развития образования коренных малочисленных народов Арктики сегодня 
приобретают особый смысл, то важным аспектом является обучение местных жителей. 
В данной статье будет рассматриваться такой способ снижения уровня безработицы 
и кадрового дефицита в Арктике, как создание грамотной и эффективной системы 
образования в АЗРФ с полной модернизированной технической оснащённостью.

Annotation. Representatives of nineteen indigenous small-numbered peoples live in the Arctic 
zone of the Russian Federation and there are objects of their heritage that are of historical and 
cultural value of global significance. Since the problems of the development of education of the 
indigenous peoples of the Arctic today acquire a special meaning, an important aspect is the 
training of local residents. This article will consider such a way to reduce the unemployment rate 
and personnel shortage in the Arctic as the creation of a competent and effective education 
system in the Russian Arctic with fully modernized technical equipment.

Ключевые слова: образование коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС), 
Арктика, создание системы арктического 
образования, АЗРФ, «Дети Арктики».

Keywords: education of the indigenous small-
numbered peoples of the North, the Arctic, 
the creation of the Arctic education system, 
the Russian Arctic, Children of the Arctic.

Арктика является одной из не-
предсказуемых территорий в со-
временном мире, которая при-
влекает своей богатой сырьевой 
базой и огромным потенциалом 
развития. Арктика является од-
ним из главных факторов влияния 
на планетарные процессы форми-
рования климата и условий жиз-
ни на Земле. Арктические народы 
создали уникальные, глубоко вза-
имосвязанные и взаимоадаптиро-
ванные с арктическими экосисте-
мами культуры жизнеобеспечения, 
сохранение и изучение которых 
имеет огромный смысл для пони-
мания перспектив дальнейшего и 
всё более интенсивного освое-
ния Арктики. В российской Аркти-
ке проживают представители таких 
коренных малочисленных наро-
дов, как ненцы, чукчи, ханты, эвены, 
эвенки, селькупы, саамы, эскимосы, 
долганы, чуванцы, кеты, нганасаны, 
юкагиры, энцы, манси, вепсы, коря-
ки, ительмены. Часть из них ведёт 
кочевой или полукочевой образ 
жизни, связанный с традиционны-
ми видами природопользования 
— оленеводством, рыболовством, 
морским зверобойным промыс-

лом, охотой, собирательством, а 
большинство составляют оседлые 
жители, проживающие в посёлках 
и городах. 

Каждый из арктических на-
родов обладает собственным 
уникальным опытом, своим язы-
ком и культурой, а важным факто-
ром, определяющим специфику 
арктического региона, является 
«многонациональный характер, 
наличие довольно значительного 
в количественном отношении ко-
ренного населения, представлен-
ного несколькими народами, при-
надлежащими к разным языковым 
семьям, отличающимися куль-
турным своеобразием, отличной 
друг от друга общественной орга-
низацией и социальной структу-
рой» [1, с. 23]. Поэтому необходим 
особый характер образования 
коренных малочисленных наро-
дов Арктики для комплексного, 
многоаспектного подхода к про-
цессу трансляции культуры че-
рез систему образования. Полу-
чение образования закладывает 
основу для улучшения социаль-
но-экономических условий жиз-
ни людей и играет ключевую 

роль в обеспечении устойчиво-
го развития культуры мира. Так, 
ЦУР № 4 (Цель в области устой-
чивого развития — одна из 17 вза-
имосвязанных целей, разрабо-
танных в 2015 году Генассамблеей 
ООН) «Обеспечение всеохват-
ного и справедливого качествен-
ного образования и поощрение 
возможности обучения на протя-
жении всей жизни для всех» име-
ет такие задачи, решение которых 
повлияет на увеличение числа 
молодых и взрослых людей, осо-
бенно в наименее развитых стра-
нах и малых островных развиваю-
щихся государствах, обладающих 
востребованными навыками для 
трудоустройства, получения до-
стойной работы и занятий пред-
принимательской деятельностью. 
А именно, «к 2030 году необхо-
димо обеспечить, чтобы все дети 
завершали получение бесплатно-
го, равноправного и качественно-
го начального и среднего обра-
зования, позволяющего добиться 
востребованных и эффективных 
результатов обучения» [2]. По 
мнению авторов, при разработке 
системы образования для КМНС, 
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нельзя не учитывать специфику 
формы организации самого учеб-
ного процесса, периодичности 
каникул и рацион питания. Про-
блемы развития образования ко-
ренных малочисленных народов 
Арктики сегодня приобретают 
особый смысл и масштаб, выхо-
дят за рамки локальных проблем, 
касающихся жизни и социального 
самочувствия небольшой по чис-
ленности части населения Рос-
сии. И поэтому необходимо об-
учать местных жителей и затем 
повышать их квалификацию, так 
как это один из способов пони-
зить уровень безработицы и ка-
дрового дефицита в АЗРФ. И для 
этого нужно создать грамотную и 
эффективную систему подготов-
ки кадров на самой территории 
АЗРФ, полностью модернизиро-
ванную и с современной техни-
ческой оснащённостью.

Однако существует несколь-
ко проблем, которые препятствуют 
разработке образовательных услуг 
и их получению детьми в Арктике. 
Одна из центральных проблем об-
разования коренного населения 
Арктики — это направленность об-
разования. Оно должно быть ори-
ентировано как на традицион-
ную деятельность народов, так и 
на адаптацию и получение совре-
менных профессий. Кроме это-
го, существуют и другие пробле-
мы, которые необходимо решать на 
территории АЗРФ: 

• низкая оплата труда педагогов 
(в дошкольном, общем и дополни-
тельном образовании), что ведёт к 
низкому престижу профессии пе-
дагога; 

• невысокая техническая осна-
щенность многих школ и коллед-
жей; 

• низкий уровень благоустрой-
ства школ арктической зоны (в 
среднем составляет всего 32 %) — 
в аварийном состоянии находятся 
12 % школ; 

• увеличение нагрузки на педа-
гогов препятствует повышению ка-
чества образования; 

• недостаточные объёмы фи-
нансирования системы образова-
ния; 

• слабое развитие коммуника-
тивных навыков учащихся; 

• сложности с организаци-
ей образовательного и воспита-
тельного процессов из-за мало-
численности классов: «в районах 
Арктической зоны отмечается со-
хранение наиболее критической 
наполняемости классов обучаю-
щимися (2-3 ученика), а также наи-
большее количество малоком-
плектных школ (свыше 50 %)» [3]; 

• удалённость от образователь-
ных центров; 

• информационное неравен-
ство между обществом в целом 
и людьми, ведущими кочевой об-
раз жизни, поскольку в тундре нет 
электричества и Интернета; 

• особенности психофизиоло-
гического развития у детей КМНС, 
что оказывают заметное влияние 
на усвоение новых знаний [4]. 

Также, слабое владение род-
ными языками и низкая мотивация 
к их изучению у молодёжи явля-
ется серьёзной проблемой: в Рос-
сии в настоящее время школьное 
обучение не ведётся ни на одном 
языке коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, что делает эти язы-
ки функционально ограниченными. 
Языки преподаются в форме учеб-
ного предмета как факультативы, 
это создаёт определенные риски, 
как для жизни самого языка, так 
и для формирования этнической 
идентичности [5].

По мнению авторов, данные 
проблемы могут быть решены с по-
мощью разработки специальных 
мер образовательной политики, 

путём создания программ государ-
ственной поддержки коренных ма-
лочисленных народов Севера. 

По нормативным документам, 
посвящённым развитию КМНС, 
видно, что в их отношении го-
сударственная образовательная 
политика должна строиться на 
основе укрепления их социаль-
но-экономического потенциала и 
сохранения традиционных куль-
турных ценностей этих народов, а 
также интеграции КМНС в совре-
менное общество. В Указе Прези-
дента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 
«Об Основах государственной по-
литики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2035 года» 
поставлены задачи по сохране-
нию и развитию традиционных от-
раслей хозяйствования, народных 
промыслов и ремёсел, способству-
ющих обеспечению занятости и 
развитию самозанятости лиц, от-
носящихся к малочисленным на-
родам; по принятии решений по 
вопросам осуществления про-
мышленной деятельности в местах 
их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной де-
ятельности, а также о приведении 
системы среднего профессиональ-
ного и высшего образования в Ар-
ктической зоне Российской Феде-
рации в соответствие с прогнозом 
потребности в квалифицирован-
ных кадрах. Также в Указе Прези-
дента РФ от 26 октября 2020 г. № 
645 «О Стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Феде-
рации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 
2035 года» отмечены меры по раз-
работке и реализации программы 
государственной поддержки тра-
диционной хозяйственной дея-
тельности малочисленных народов 
Севера, направленной на улучше-
ние всех сфер жизнедеятельности 
людей в Арктике, в том числе, 

• на повышение доступности 
качественного общего образова-
ния и обеспечение условий для 
организации дополнительного 
образования детей в населённых 
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пунктах, расположенных в удалён-
ных местностях, и сельских на-
селённых пунктах, развитие дис-
танционных образовательных 
технологий; 

• на развитие совместно с круп-
ными и средними предприятиями 
сети профессиональных образо-
вательных организаций, включая 
создание центров опережающей 
профессиональной подготовки и 
оснащение мастерских современ-
ной техникой в соответствии со 
стандартами WorldSkills; 

• на поддержку программ раз-
вития федеральных университетов 
и иных образовательных организа-
ций высшего образования, их инте-
грации с научными организациями 
и предприятиями.

В российской правовой систе-
ме приоритетное значение имеет 
Закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации», в котором опре-
делены основные права этих наро-
дов на защиту их исконной среды 
обитания и традиционного образа 
жизни. Например, 

• права на участие в осущест-
влении контроля за использова-
нием земель различных категорий, 
необходимых для осуществления 
традиционного хозяйствования и 
занятия традиционными промыс-
лами малочисленных народов, в 
местах традиционного прожива-
ния и хозяйственной деятельности 
малочисленных народов; 

• получение от органов госу-
дарственной власти Российской 
Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного са-
моуправления, организаций всех 
форм собственности, международ-
ных организаций, общественных 
объединений и физических лиц 
материальные и финансовые сред-
ства, необходимые для социаль-
но-экономического и культурного 
развития малочисленных народов, 

защиты их исконной среды обита-
ния, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов. 

Также специальной статьёй 
закона определены права лиц, от-
носящихся к коренным малочис-
ленным народам, на сохранение 
и развитие их самобытной куль-
туры. Современное федераль-
ное законодательство исходит из 
определения коренных малочис-
ленных народов как ведущих тра-
диционный образ жизни, поэто-
му для обеспечения устойчивого 
развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих 
в Арктической зоне Российской 
Федерации, создана «Програм-
ма государственной поддерж-
ки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Российской 
Федерации, осуществляемой в 
Арктической зоне Российской 
Федерации», которая определяет 
такие цели государственной под-
держки, как 

• создание и развитие промыш-
ленной и технологической инфра-
структуры традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов; 

• приведение системы средне-
го профессионального и высшего 
образования в Арктической зоне 
Российской Федерации в соответ-
ствие с прогнозом потребности 
традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочислен-
ных народов в профессиональных 
кадрах; 

• проведение модернизации и 
обновления материально-техни-
ческой базы организаций среднего 
профессионального и высшего об-
разования; 

• разработка федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта по направлению 
«Специалист северного хозяй-
ства»; 

• реализация программы целе-
вой ежегодной подготовки кадров 
из числа малочисленных народов 
по специальностям, связанным с 
традиционными видами хозяй-
ственной деятельности; 

• подготовка кадров для осу-
ществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов. 

В настоящее время отдельные 
образовательные программы под-
готовки квалифицированных и вы-
сококвалифицированных кадров 
для осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов в 
Российской Федерации реализу-
ются 

• федеральным государствен-
ным автономным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Северный (Арктический) фе-
деральный университет имени М. 
В. Ломоносова», 

• федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Мурманский арктический го-
сударственный университет», 

• Институтом народов Севе-
ра федерального государственно-
го бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский государственный пе-
дагогический университет имени 
А. И. Герцена», 

• федеральным государствен-
ным автономным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М. К. 
Аммосова», 

• федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Арктический государствен-
ный институт культуры и ис-
кусств», 
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• федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Арктический государствен-
ный агротехнологический универ-
ситет», 

• Институтом Севера и Аркти-
ки федерального государственно-
го автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный универ-
ситет». 

Также цели Программы на-
правлены на разработку мер го-
сударственной поддержки для 
организаций реального сектора 
экономики, осуществляющих фи-
нансовую поддержку организаций 
профессионального образования, 
реализующих подготовку кадров 
для традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов; и на проведение 
мониторинга качества преподава-
ния родных языков, предоставля-
емого представителям коренных 
малочисленных народов, вклю-
чая проведение анализа качества 
и обеспеченности учебной и мето-
дической литературой [6]. Полно-
ценное обучение на родном языке 
возможно только при наличии ли-
тературного языка, что возможно 
при достаточно развитой системе 
юридического статуса языка. Языки 
КМНС не позволяют обеспечить 
полноценное обучение на них, в 
том числе из-за небольшого сло-
варного запаса, поэтому основным 
способом их сохранения и разви-
тия в системе образования явля-
ется изучение этих языков в школе 
как одного из учебных предметов, 
и для этого в регионах проживания 
КМНС в учебные планы в школах 
включены соответствующие пред-
меты. Одновременно разрабаты-
ваются и учебные пособия как для 
детей, так и для учителей. Для под-
держки языков КМНС на некото-
рых территориях они признаются в 
качестве официальных. Например, 
в Республике Саха (Якутия) наряду 
с русским языком в качестве вто-
рого государственного закреплён 

язык саха, а в местах компактно-
го проживания КМНС установле-
ны пять официальных языков: дол-
ганский, чукотский, эвенкийский, 
эвенский и юкагирский, что спо-
собствует их использованию в по-
вседневной жизни [7].

Кроме этого, необходимо ре-
шать возникающие психологи-
ческие проблемы у представите-
лей КМНС, так как они привыкли 
к традиционному укладу жизни и 
не могут долго обходиться без се-
мьи и привычной пищи. «Коренные 
не могут долго жить без привыч-
ной пищи, семьи. Не все соглаша-
ются ехать на учёбу. У коренных 
свободное отношение к жизни. Не 
работают по расписанию, графи-
ку» [8]. Большие расстояния меж-
ду населёнными пунктами, сла-
бая транспортная инфраструктура 
и дорогой проезд ведут к остро-
му желанию находить специ-
альные способы для получения 
нужной образовательной инфор-
мации. Поэтому необходимо раз-
вивать и использовать цифровые 
технологии для дистанционного 
обучения, которое облегчает по-
лучение образования КМНС, и 
особенно это важно для кочевых 
школ. Пункт 4 федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта начального общего об-
разования предполагает возмож-
ность получения начального обще-
го образования в форме обучения 
ребёнка как в образовательной 
организации, так и на дому [9]. Об-
разовательные программы долж-
ны даваться по специальностям, 
которые могут принести наиболь-
шую пользу для коренных жите-
лей Севера, связанным с сельским 
хозяйством, ветеринарией, меди-
циной КМНС, образованием, ра-
циональным природопользовани-
ем, традиционными промыслами. 
Сглаживание пространственных 
диспропорций за счёт приоритет-
ного развития интернет-техноло-
гий, обеспечения доступной ско-
ростной интернет-связи окажет 
влияние на внедрение цифровой 
трансформации и связанное с ней 

развитие дистанционного образо-
вания. В сфере образования пред-
полагается обеспечение всех об-
разовательных организаций к 2024 
году доступом к сети Интернет 
со скоростью не менее 50 Мб/с в 
сельской местности и посёлках го-
родского типа. В том случае, если 
обучение представителей КМНС 
проходит в образовательной ор-
ганизации, то до начала периода 
обучения необходимо проводить 
подготовку к жизни в городе и по-
мощь в адаптации, так как в этом 
отношении они испытывают боль-
шие проблемы даже в бытовых во-
просах [10]. Учитывая, что сложно-
сти с адаптацией детей возникают 
уже в интернатах, целесообразно 
такой процесс начинать ещё в пе-
риод обучения ребёнка в кочевом 
детском саду-школе. 

Говоря о современной систе-
ме образования в Арктических ре-
гионах, можно выделить несколь-
ко ключевых концепций системы 
образования в регионах прожива-
ния коренных народов Севера. По-
мимо знаний учебных предметов 
и гражданского воспитания, шко-
ла должна сформировать у ребен-
ка «правильную» идентичность: 
этническую и региональную. Реги-
ональная идентичность обуслов-
ливается общими краеведчески-
ми знаниями (истории, географии, 
культуры народов данного субъек-
та Федерации), а этническая иден-
тичность характеризуется сохра-
нением традиционной культуры 
народов Севера.

Ранее школы-интернаты ста-
ли универсальной и единствен-
ной формой обучения для детей 
коренных народов, ведущих тра-
диционное хозяйство. Такая си-
стема предполагает полное госу-
дарственное обеспечение. А если 
ребёнок большую часть времени с 
шестилетнего возраста проводит в 
посёлке, обучаясь в школе-интер-
нате, то он отходит от традицион-
ного образа жизни и утрачивает 
полученный в ранние годы опыт. 
Привыкнув к поселковой жизни, 
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проживая в интернатах на государ-
ственном обеспечении, где есть 
электричество, отопление, водо-
провод, учащихся кормят, одевают, 
подростки не хотят возвращаться 
к сложному и некомфортному ко-
чевому быту. Поэтому некоторые 
дети после обучения в интернатах 
не могут найти своё место в жизни, 
потому что оказываются оторван-
ными от реального мира и не пони-
мают, как вписаться в поселковую 
или городскую жизнь [11]. 

Если предоставление обра-
зовательных и социальных услуг в 
арктических регионах будет осу-
ществляться, опираясь на тради-
ции и культурные обычаи мест-
ных народов Севера, то его роль 
в управлении всем образователь-
ным процессом возрастёт. Имен-
но адаптация социальных услуг к 
специфическим характеристикам 
местного населения и более ак-
тивное их влияние на систему об-
разования, медицины и культуры 
могут помочь в обеспечении до-
ступности качественных соци-
альных услуг и образования для 
населения малых и средних сёл 
Арктики, и тем самым, будет по-
вышаться уровень популярности 
работы в Арктике и решаться про-
блема кадрового потенциала [12]. 
Требуется разработка новых мето-
дов и образовательных техноло-
гий этнической идентификации, 
а именно, поиск адекватных для 
каждого народа новых образова-
тельных стратегий, учитывающих и 
характер их жизнедеятельности, и 
специфику природно-климатиче-
ских условий, и особенности эт-
носоциальной среды, ориентиро-
ванных, в частности, на развитие 
и интеграцию этнической и граж-
данской идентичности. Для этого 
требуется разработка особых об-
разовательных стандартов, специ-
альных образовательных про-
грамм, учитывающих, в частности, 
на уровне высшего образования 
инклюзивный характер образова-
ния коренных малочисленных на-
родов Арктики, в соответствии с 
принципами образования для ми-

норитарных групп, выработанных 
ЮНЕСКО. 

Так, в рамках исполнения Ука-
за Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 22 ноября 2018 г. № 190 «О 
стратегических направлениях раз-
вития образования в Республике 
Саха (Якутия)», главной целью ко-
торого является повышение уров-
ня и качества жизни человека в Ар-
ктической зоне Республики Саха 
(Якутия) на основе инновационно-
го и гармоничного с окружающей 
средой раскрытия экономическо-
го потенциала арктических райо-
нов, обеспечивается реализация 
стратегического приоритета по 
развитию человеческого капитала, 
направления которого сосредото-
чены на улучшении демографиче-
ской ситуации путём реализации 
целей, направленных на закре-
пление и привлечение населения 
в Арктическую зону Республики 
Саха (Якутия), на снижении уров-
ня бедности населения, коренном 
улучшении репродуктивного здо-
ровья населения, снижении смерт-
ности, духовном развитии и про-
паганде семейных ценностей, а 
также на подготовке конкуренто-
способных кадров из числа мест-
ного населения и устойчивом раз-
витии коренных малочисленных 
народов Севера. Важная роль Стра-
тегии уделяется развитию образо-
вания КМНС, а именно разработке 
системы непрерывного образо-
вания, дистанционного обучения, 
выравниванию образовательных 
возможностей: начиная от органи-
зации летнего образовательного 
отдыха детей и заканчивая строи-
тельством современных школ. Це-
лью является повышение качества 
и доступности образования, вос-
питание гармонично развитой и 
конкурентоспособной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов России и наци-
онально-культурных традиций на-
родов Севера [13].

В рамках Стратегии существу-
ет несколько проектов, разработка 
которых направлена на повышение 

социального и образовательно-
го уровней местного населения, на 
модернизацию материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций, на повышение каче-
ства и доступности образования 
на основе обеспечения цифрового 
равенства и внедрения новых форм 
обучения, на привлечение специа-
листов по контракту в арктические 
образовательные организации и 
создание условий со стороны му-
ниципальных органов управления 
для закрепления специалистов на 
местах, что, соответственно, по-
может арктическим регионам вос-
полнить дефицит кадров. 

Проект «Дети Арктики» явля-
ется первым и важнейшим в систе-
ме образования детей коренных 
народов Арктической зоны. Он на-
правлен на создание условий для 
нормального физического, пси-
хического и культурного развития 
детей Арктики, доведения уров-
ня и качества их жизни до сред-
нероссийских показателей. Он 
развивается в Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском автономных 
округах, Республиках Коми и Саха, 
Архангельской области, а также в 
Норвегии и Финляндии. Опыт Ре-
спублики Саха (Якутия) стал пилот-
ным в сфере кочевого образова-
ния. При поддержке Федерального 
агентства по делам национально-
стей в 2019 году инициированный 
республикой проект «Дети Аркти-
ки» приобрёл статус международ-
ного проекта в Арктическом сове-
те. А также планируется разработка 
данного проекта для дополнитель-
ного образования. 

Не менее важным является 
проект «Сельский учитель» или 
«Учитель Арктики», идея которо-
го подразумевает развитие малых 
школ Арктики с помощью подго-
товки педагогов, именно для спец-
ифической работы в арктических 
сельских школах. Учитывается не-
обходимость закрепления выпуск-
ников вузов на местах в сельской 
местности после получения ди-
плома о высшем образовании для 
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дальнейшего повышения профес-
сиональной квалификации. Пред-
полагается внесение необходимых 
изменений в Типовое положе-
ние об общеобразовательном уч-
реждении и существующую ти-
пологию общеобразовательных 
учреждений, ориентированное 
на законодательное утверждение 
данных типов и видов образова-
тельных учреждений. 

Кроме этого, важность име-
ет такая форма образовательных 
организаций, как агрошкола. Она 
представляет собой государствен-
ную или муниципальную общеоб-
разовательную организацию, рас-
положенную в сельской местности. 
В расписании уроков агрошко-
лы помимо общеобразовательных 
предметов присутствуют и пред-
меты, связанные с ведением сель-
ского хозяйства. В результате она 
даёт как общее образование, так 
и научную базу для правильного 
ведения традиционных видов хо-
зяйствования. Целью агрошкол яв-
ляется подготовка школьников к 
сельскохозяйственному труду, по-
этому они должны являться цен-
трами профессиональной ориен-
тации молодёжи. В наибольшей 
степени они распространены в Ре-
спублике Саха (Якутия). Хорошим 
примером является «Арктический 
колледж народов Севера» в по-
селке Черский Нижнеколымского 
района Якутии. Он является един-
ственным в республике образова-
тельным учреждением, в котором 
готовят дипломированных олене-
водов.

Также востребованными про-
фессионалами на территории 
Крайнего Севера являются пере-
водчики родных языков народов 
Севера, филологи-исследователи, 
зооинженеры, зоотехники и оле-
неводы. Для этого создаются про-
граммы обучения студентов бака-
лавриата «Традиционные отрасли 
Севера», где выпускники получа-
ют теоретические знания и прак-
тические навыки в сферах зоотех-
ники в северном животноводстве, 

зоогигиены, в сфере рыбного про-
мысла Севера, механизации и авто-
матизации в животноводстве и ве-
теринарии. 

Проект «Международная Ар-
ктическая школа» связан с дистан-
ционным обучением в отдалён-
ных и малокомплектных школах 
для получения там в полном объ-
ёме уровня образования по об-
разовательному стандарту. Осу-
ществляется подключение всех 
школ к высокоскоростному ин-
тернету, позволяющему одновре-
менно и активно использовать 
современные ресурсы для созда-
ния единой сети дистанционно-
го образования под руководством 
«Международной арктической 
школы» в соответствии с требова-
ниями образовательного стандар-
та, включая оснащение учреждений 
в труднодоступных населенных 
пунктах средствами дистанцион-
ного обучения.

Ещё один пример — это со-
здание кочевых детских садов и 
школ в пяти регионах России (Яма-
ло-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа, Респу-
блики Коми и Саха, Архангельская 
область). Необходимо изменить 
систему обучения детей с помо-
щью оленеводов, которые будут 
оказывать поддержку преподавате-
лям при перемещении по бескрай-
ней тундре. Кочевые учителя — это 
категория специалистов, которые 
знают родной язык, национальные 
обычаи и традиции народов, а так-
же обладают практическими навы-
ками вождения снегоходов и выжи-
вания в экстремальных условиях. В 
Ямальском многопрофильном кол-
ледже проходит обучение таких 
специалистов по специальности 
«Преподавание в начальных клас-
сах» с дополнительной специали-
зацией «Кочевой учитель». Обуче-
ние ведут 32 педагога [14]. С 2017 
года в г. Санкт-Петербурге на базе 
Российского государственного пе-
дагогического университета имени 
А. И. Герцена (Институт народов 
Севера) начали готовить кочевых 

учителей для работы с детьми оле-
неводов. Планируется увеличение 
числа кочевых учителей в России в 
7 раз. Заинтересованность в созда-
нии кафедр в университетах выра-
зили вузы Якутии и Архангельска. 

Проект «Кочевая школа» в 
ЯНАО осуществляет свою дея-
тельность более пяти лет, по ре-
зультатам которого образование в 
тундре предоставляют 17 детских 
садов и 5 школ, в которых учатся 
свыше двухсот детей. Здесь и про-
исходит тандем преподавателей 
и оленеводов, которые либо жи-
вут вместе в чумах, либо приезжа-
ют несколько раз в неделю на сне-
гоходах, чтобы проводить занятия. 
Детей там обучают математике, 
русскому языку, изобразительно-
му искусству, чтению, технологиям 
пошива изделий из меха, основам 
рыбалки и охоты. В таких учебных 
структурах очень важно наличие и 
качественная подготовка препода-
вателей со знанием родных языков 
народов Севера. В результате реа-
лизации данного проекта такая на-
правленность подготовки детей 
ведет к более успешной адаптации 
и деятельности ребёнка при по-
ступлении в школу и дальнейшем 
обучении. Так происходит, потому 
что дети получают и дошкольное 
образование, и навыки говорения и 
чтения на родном языке, сохраняя 
свои культурно-исторические тра-
диции. По данным Департамента 
образования и молодёжной поли-
тики ХМАО — Югры, с 2013 года в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях Березовского и Бело-
ярского районов разрабатывается 
пилотный проект «Языковое гнез-
до», который нацелен на изучение 
коренными малочисленными на-
родами их родного языка. Благо-
даря кочевым садам-школам дети 
имеют возможность получать до-
школьное и начальное общее об-
разование в привычной для себя 
обстановке, что, безусловно, по-
ложительно влияет на их развитие. 
Кочевая школа позволяет обеспе-
чить ребёнку знакомую обстанов-
ку на самом важном этапе его жиз-
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ни — во время формирования его 
характера и получения основно-
го объёма знаний и навыков [15, с. 
159], поэтому сохранить свою эт-
ническую идентичность и родной 
язык в будущем ему будет гораздо 
легче. Образование в кочевой шко-
ле — это принципиально новая, со-
временная и перспективная форма 
человеко-, природо- и культуросо-
образной образовательной дея-
тельности. Она перспективна, не-
смотря на свою первоначальную 
экономическую «затратность» (об-
учение ребёнка здесь обходится в 
несколько раз дороже, чем в обыч-
ной школе), так как является необ-
ходимой основой для сохранения 
традиционных, высокоэкологич-
ных отраслей хозяйства Аркти-
ки. Также в ней может проводиться 
начальная адаптация детей к жиз-
ни в современном обществе. Сле-
довательно, оптимальной формой 
предоставления образования для 
детей из кочевых семей являет-
ся совмещение двух данных типов 
образовательных организаций на 
разных этапах жизни ребенка. 

Кстати, такие проекты реали-
зуются не только в АЗРФ. Напри-
мер, не менее интересный проект, 
реализуется с 2017 году в Кош-А-
гачском районе Республики Алтай, 
который называется «Кочевник». 
Он создан для детей дошкольно-
го возраста, которые находятся на 
труднодоступных территориях и 
обучаются по российской про-
грамме «От рождения до школы». 
Детей обеспечивают творческими 
материалами для развития опреде-
лённых навыков.

По мнению авторов, пробле-
ме образования КМНС уделяется 
серьёзное внимание в федераль-
ных и региональных документах. 
Например, в Республике Саха (Яку-
тия), помимо вышеперечислен-
ных документов действуют ещё и 
республиканские программы. Это 
Стратегия развития арктической 
зоны Республики Саха (Якутия), 
которая утверждена Указом Гла-
вы РС(Я) от 14.08.2020 г. «О Стра-

тегии социально-экономического 
развития Арктической зоны Ре-
спублики Саха (Якутия) на период 
до 2035 года». В данной стратегии 
реализуется целый ряд проектов, 
связанных с образованием. Недав-
но в Якутии Распоряжением Пра-
вительства РС(Я) от 23.03.2021 г. 
№ 250-р была принята Концеп-
ция устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра РС(Я), которая предусматривает:

• увеличение числа лиц, отно-
сящихся к малочисленным народам 
и получивших среднее (полное) 
общее образование, начальное, 
среднее и высшее профессиональ-
ное образование; 

• подготовку высококвалифи-
цированных кадров для организа-
ций, осуществляющих традицион-
ную хозяйственную деятельность 
малочисленных народов.
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Также в республике действу-
ет и Указ Главы Республики Саха 
(Якутия) от 22 ноября 2018 г. № 
190 «О стратегических направ-
лениях развития образования в 
Республике Саха (Якутия)», В ре-
зультате такого системного под-
хода к устойчивому развитию 
КМНС в Якутии, выполнения по-
ставленных задач и реализации 
специальных проектов, к 2024 
году увеличится доступность до-
школьного образования для де-
тей в возрасте от 1 до 6 лет, воз-
растёт доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием (до 80 %), 
ожидается увеличение количе-
ства людей, получающих допол-
нительное (послевузовское) об-
разование, а также участвующих 
в программах переподготовки и 
повышения квалификации. Кроме 
этого, будет продолжаться работа 
с одарёнными детьми и талантли-
вой молодёжью. 

Таким образом, авторы дан-
ной статьи считают, что образова-
ние КМНС — это одно из важней-
ших условий для развития АЗРФ. 
Необходимо создание новых об-
разовательных организаций для 
представителей КМНС с учётом 
этнических особенностей КМНС 
в образовательном пространстве 
России для повышения уровня 
жизни населения. Такие организа-
ции должны располагаться мак-
симально близко к местам про-
живания КМНС, но обеспечивать 
получение именно качественно-
го образования. Вопросы развития 
всех уровней системы образова-
ния для КМНС продолжают оста-
ваться важными темами, что связа-
но с необходимостью адаптации 
этих народов к современным ус-
ловиям при сохранении их куль-
турной идентичности, поэтому ве-
дение традиционных для КМНС 
видов хозяйственной деятельно-
сти в современных условиях тре-
бует новых знаний, которые при-
званы облегчить труд и сделать его 
более эффективным.
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