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В результате политики в 50-х гг. в СССР в области сохранения родного языка и культуры коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока привело сокращению владения родным 

языком этих народов. Учитывая это с 2000 в Республике Саха (Якутия) осуществляли свою деятель-

ность кочевые лагеря, временные детские образовательные объединения во время летних каникул для 

детей эвенов в Момском районе Республики Саха (Якутия). В статье рассматривается процесс 

становления и развития кочевого лагеря, как новая инновационная форма в образовании на Севере. 

Кочевой лагерь – это мобильная форма образования в условиях Севера в местах кочевья.  
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роблема коренных малочисленных наро-

дов Севера является основополагаю-

щей для России, потому что в ней отражает-

ся огромный мир общества, страны и госу-

дарства в целом [3, с. 157]. Сохранение са-

мобытной культуры народов Севера тесно 

связана с родным языком. Поэтому роль об-

разовании в этой области крайне важна. В 

Республике Саха (Якутия) на законодатель-

ном уровне закреплены условия, способ-

ствующие обеспечению доступности образо-

вания на Севере [6, с. 116]. Кочевая система 

образования рассматривается как разновид-

ность типов сельских малокомплектных 

школ в условиях Севера. В Республике Саха 

(Якутия) функционировали различные типы 

кочевых школ: 1. Стационарно-кочевая шко-

ла; 2. Сетевая кочевая школа; 3. Тундровая, 

лесотундровая, таежная кочевые школы – 

филиалы базовых средних школ; 4. Кочевая 

школа – детский сад; 5. Общинная школа в 

местах компактного проживания коренных 

народов Севера. Кочевой лагерь, как допол-

нительная система образования для поддер-

жания непрерывного обучения детей родно-

му языку, является шестым типом. 

Первый кочевой лагерь был организован в 

2000 г. и проработал до ликвидации пред-

приятия. Название первого кочевого лагеря 

«Нелтэнкэ» (в переводе с эвенского «Сол-

нышко») выбрали сами дети – участники ла-

геря [4, с. 6]. В 2001 г. было решено открыть 

кочевой экологический лагерь «Маранга» (в 

переводе с эвенского «Радуга»).  

Так как работа кочевого лагеря была ор-

ганизована при поддержке министерства об-

разования Республики Саха (Якутия), поэто-

му обязательно в конце работы отчитыва-

лись о проделанной работе. Отмечали недо-

статки, пути их решения и положительные 

стороны кочевого лагеря.  

В 2002 г. было решено организовать коче-

вой лагерь «Гарпанга» (в переводе с эвенско-

го «Первые лучи солнца») при Улахан-

Чистайской средней общеобразовательной 

школе, который работает до сего времени. 

Цель кочевого лагеря – создание мобиль-

ной системы кочевого образования с целью 

дополнительного образования детей корен-

ных малочисленных народов Севера в усло-

виях кочевого образа жизни и ведения тра-

диционных видов хозяйствования [5, с. 12]. 

В 50-х гг. ХХ в. были допущены грубые 

ошибки в национально-языковой политике. 

Были ликвидированы мелкие колхозы, нахо-

дящиеся в отдаленных труднодоступных ме-

стах. Семьи кочевников были разделены, 

взрослые остались в оленеводческих стадах, 

а дети были переселены в интернаты.   

Проводимая политика привело к снижению 
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владения родным языком. Это показывают ста-

тистические данные. Так в 2010 г. Всероссий-

ская перепись населения констатировала, что 

из 22383 эвенов (ламутов) владеют родным 

языком 5538 чел., т. е. 25% [7, с. 89]. Такую же 

тенденцию можно наблюдать и у других ко-

ренных малочисленных народов Севера: 

долган, чукчей, эвенков и юкагиров. 

Учитывая сложившуюся ситуацию было 

принято решение организации кочевого ла-

геря, целью которой явились сохранение 

родного языка, культуры, обычаев и обрядов 

эвенов [8, c. 16]. 

В традиционном воспитании роль игры 

несомненно велико. Одним из первых, кто 

описал игры эвенов, был Я.И. Линденау, бу-

дучи участником 2-й Камчатской экспедиции 

[1, с. 63]. Многие из игр, описанных Яковом 

Ивановичем, частично утеряны. Учитывая по-

ложительный эффект игр, в кочевом лагере, 

педагоги применяют весь арсенал знаний 

национальных игр в процессе обучения и вос-

питания детей в лагере. Как справедливо отме-

тила в свое время Маргарет Мид, игры детей 

напоминают игры взрослых по своему харак-

теру, интересу, ими вызываемому, и по их вза-

имоотношению с трудом [2, с. 169]. 

Для освоение родного языка мы показы-

вали и заставляли запоминать название рек, 

гор и местности, что позволяло осваивать 

родной язык путем вербального восприятия 

на личность. Топонимика родного края ока-

зывает огромную роль в изучении родного 

языка, так как многие местности имеют 

эвенские названия. В усвоении топонимики 

играют большую роль легенды или мифоло-

гическая основа местности, поэтому дети 

легко запоминают названия и их смысловую 

нагрузку. 

Одним из направлений работы кочевого 

лагеря является социальная поддержка ре-

бят. В лагерь принимались дети из социаль-

но-неблагополучных семей, многодетных и 

неполных семей.  

Ребята, участвовавшие в работе кочевого 

лагеря один раз, стремятся вновь побывать в 

нем в следующем сезоне. Некоторые ребята, 

окончив средние и высшие учебные заведе-

ния, сами становились педагогами и воспи-

тателями в кочевом лагере, многие дети 

участвующие сейчас, являются детьми пер-

вых наших воспитанников. 

Опытом работы кочевого лагеря заинте-

ресовались специалисты из Российской Фе-

дерации и других зарубежных стран, напри-

мер, в США разработали проект ««Олений 

след», адаптированный к коренным народам 

Аляски [9].  

Мы должны сохранить уникальную само-

бытную культуру, традиционные виды хо-

зяйствования и образ жизни коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока. Одним из способов 

возможных решений данной проблемы явля-

ется организация временных детских объ-

единений – кочевых лагерей.  
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