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Аннотация 

В статье рассматривается процесс разработки и внедрения модели деятельности 

кочевого лагеря в период летних каникулов для детей коренных малочисленных народов 

Севера – эвенов – в Республике Саха (Якутия). Кочевой лагерь – инновационная форма 

временного культурно-образовательного социального института. Во время работы 

применялись методы и технологии народной педагогики, посредством которых дети 

изучали родной эвенский язык и культуру, погружались в аутентичные формы 

жизнедеятельности и традиционные виды хозяйствования: домашнее оленеводство, 

охотничий промысел и рыболовство, национальные шитье, а также обычаи и обряды, 

народные танцы и игры. Опыт работы с 2000 по 2019 гг. показал, что подобный лагерь 

может быть применен всеми народами, ведущими кочевой образ жизни. Бывшие 

воспитанники кочевого лагеря успешно работают в различных отраслях народного 

хозяйства, в том числе и педагогами родного языка и национальной культуры. Опытом 

заинтересовались ученые из Соединенных штатов Америки, которые разработали проект 

««Олений след» и летний кочевой лагерь в Якутии». 
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Попова Г.С., Слепцов Ю.А. Кочевой лагерь: состояние и перспектива // 

Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 5А. С. 79-85. DOI: 10.34670/AR.2021.29.62.010 

Ключевые слова 

Коренные малочисленные народы Севера, эвены, дети школьного возраста, кочевой 

лагерь, традиционное воспитание, модель этнопедагогизации общинного социума. 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:gs.popova@mail.ru


80 Pedagogical Journal. 2021, Vol. 11, Is. 5A 
 

Galina S. Popova, Yurii A. Sleptsov 
 

Введение 

Кочевой лагерь – это новая форма временного детского коллектива во время летних каникул 

в естественных природных условиях, более устойчиво и концентрированно отражающая 

самобытную жизнь и деятельность коренных малочисленных народов Севера, это основа 

традиционного воспитания детей, обеспечивающая более действенное и результативное 

развитие этнического самосознания детей как носителей родного языка и культуры народа, 

представителей северного этноса. Кочевой лагерь является инновационной формой в системе 

вариантов типологии кочевых образовательных организаций. Первый кочевой лагерь 

«Нелтэнкэ» был организован нами летом 2000 г. на базе оленеводческой бригады «Чолой» в 

Улахан-Чистайском наслеге Момского района Республики Саха (Якутия) и проработал в данном 

месте еще два года. Ознакомившись с нашим успешным опытом, директор Индигирской 

общеобразовательной школы того же района Н.А. Брызгалов предложил организовать на базе 

его школы подобный лагерь. Изучив возможности школы и ее коллектива, мы пришли к выводу, 

что здесь целесообразно организовать кочевой лагерь экологической направленности. Так, в 

2001 г. был открыт кочевой экологический лагерь «Маранга». Педагогическая технология 

лагеря была основана на личностноориентированном и деятельностном подходах в условиях 

живого "языкового гнезда" и действующего "очага культуры" [Афанасьев, 2020]. Воспитанники 

лагеря в свободное от повседневного оленеводческого труда время исследовали обширную 

площадь своего родного края, где они на практике изучали экологию, топонимику, собрали 

гербарий, послужившие эффективным учебным материалом для освоения лингвокультурного 

наследия предков. К сожалению, после безвременного ухода из жизни директора школы, 

кочевой лагерь «Маранга» свою работу завершил, и здесь проявляется роль личности 

специалиста педагога в деле межпоколенной передачи традиций.  

Как известно, время – главный критерий эффективности работы [Подласый, 2003, с. 172]. 

Так, из 12-ти детей, участвовавших в работе лагеря «Маранга», 8 воспитанников впоследствии 

стали дипломированными педагогами различного профессионального направления, 

использующего родной эвенский язык и этнокультурные традиции.  

Основная часть 

Кочевой лагерь как новая форма образовательной организации. В настоящее время в 

Республике Саха (Якутия) функционируют различные типы кочевых школ: кочевая школа – 

детский сад; общинная школа в местах компактного проживания коренных народов Севера; 

тундровая, лесотундровая, таежная кочевые школы – филиалы базовых средних школ; 

стационарно-кочевая школа (учащиеся в определенный срок выезжают в оленеводческое стадо); 

сетевая кочевая школа (передвигается между несколькими стадами, ведя очно-заочное 

обучение) и другие. 

В целом, цель кочевого лагеря – создание мобильной системы кочевого образования с целью 

обеспечения доступности и всеобуча для детей коренных малочисленных народов Севера в 

условиях кочевого и полукочевого образа жизни и ведения традиционных видов 

хозяйствования. 

Одним из мотивов организации кочевого лагеря явилось то, что в 50–60-е годы XX в. 

произошли события, которые существенным образом повлияли на жизненный уклад коренных 

кочевых народов Севера. В результате неэффективного политики насильственного перевода в 
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оседлый образ жизни народов, ведущих исконный кочевой образ жизни, была прервана 

преемственность народного воспитания детей в традиционном образе кочевой жизни. По итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 года, в Российской Федерации проживают 22383 

эвенов (ламутов), из них владеют родным языком 5538 чел., т.е. 25%. Численность эвенов в 

Республике Саха (Якутия) по данной переписи составляет 15071 чел., из них владеют родным 

языком 3350 чел., т.е. 22%. Выявляется следующая динамика постепенной утраты родного 

языка у эвенов: в 1970 г. 41,7% эвенского населения говорили на родном языке, в 1989 г. – 34,7%, 

в 2002 г. – 28%, в 2010 г. – 25% [Социально-демографический портрет России: По итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 года, с. 89]. Подобная динамика наблюдается и у 

других коренных малочисленных народов Севера Якутии: долган, эвенков, чукчей, юкагиров. 

Предпосылки создания кочевого лагеря: 

− Дети, живя в интернатах в отрыве от своих кочующих родителей-оленеводов, растут 

оторванными от традиционного стиля жизни, что в результате ведет к утрачиванию 

традиционных знаний, обычаев и всего культурного наследия;  

− Резкое понижение знания и употребления родных языков (одна из задач лагеря: освоение 

детьми родного эвенского языка); 

− Утрата навыков оленеводства и традиционного труда оленеводов. 

Учитывая вышеперечисленное, для достижения указанной цели кочевого лагеря были 

предприняты следующие практические шаги:  

1. В сфере родного языка: 

1.1. Обучение детей родному эвенскому языку в естественной обстановке; 

1.2. Изучение местных топонимов, названий растительности в их связи с коренным 

языком эвенов. 

2. В социально-культурной сфере: 

2.1. Погружение нового поколения детей эвенов в традиционный общинный стиль 

жизни и исконные занятия их предков оленеводов; 

2.2. Практическое приобщение детей труду к оленеводов, традиционным знаниям, 

умениям и владениям, обычаям охотничьего и рыболовного промыслов. 

3. В сфере экологического знания: 

3.1. Изучение естественной среды обитания оленеводов [Слепцов, 2010]. 

В ходе культурно-образовательного процесса педагогическим коллективом воспитателей и 

наставников применялись, с одной стороны, критерии для характеристики общего личностного 

развития детей (мотивы пребывания в кочевом лагере, семейное положение, активная и 

сознательная деятельность, увлечения, достижения), с другой стороны, проводилось 

непрерывное наблюдение, фиксирование, корректирование воспитателями и наставниками тех 

или иных фактов и явлений в процессе деятельности воспитанников, характеризующих их 

традиционную этническую идентичность (усвоение знаний, умений и навыков по языку, 

культуре, традиционным отраслям хозяйства родного народа, готовность применять их на 

практике; соблюдение этнических традиций предков: морально-этических принципов, норм, 

правил и заповедей, уважение и послушание старших, родителей и т.д.) [Неустроев, 2018, с.32]. 

Были созданы организационно-педагогические условия с этнической направленностью 

содержания, форм и методов, обусловленные спецификой деятельности кочевого лагеря в 

условиях Севера, как новой формы организации традиционного этнического воспитания детей 

коренных малочисленных народов Севера:  

− формирование разновозрастного объединения учащихся из числа коренных 
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малочисленных народов Севера;  

− практическая деятельность детей в естественных природно-климатических условиях 

Якутии, в целом Севера (в местах кочевания предков, занимавшихся домашним 

оленеводством, охотой, рыболовством, различными видами бытового труда и т.д.);  

− искусственное создание атмосферы непринужденного общения учащихся в процессе 

деятельности лагеря по всем направлениям комплексной программы по традиционному 

воспитанию при педагогическом сопровождении воспитателей и наставников – опытных 

оленеводов, мастеров народного творчества, старейшин, т.е. носителей эвенского языка и 

культуры;  

− во время длительных летних каникул (июнь-август) детям предоставляется возможность 

погружаться в самобытную кочевую жизнь и деятельность, языковую среду, что 

обеспечивает результативность и действенность образовательно-воспитательного 

процесса.  

Необходимо отдельно заметить роль игры. Разнообразие народных игр у эвенов описаны 

первыми русскими землепроходцами. Например Я.И. Линденау в своем труде отмечает игры с 

применением мяча, различные гонки, борьбу и т. п. [Линденау, 1983, с. 63]. Многие из этих игр 

современные дети не знают. В кочевом лагере активно используется весь арсенал игр, где ребята 

впервые знакомятся с премудростями национальных игр. Как справедливо отметила в свое 

время Маргарет Мид, игры детей напоминают игры взрослых по своему характеру, интересу, 

ими вызываемому, и по их взаимоотношению с трудом [Мид, 1988, с.169].   

Особую роль в изучении родного языка имеет топонимика родного края. Каждая местность 

в Улахан-Чистайском наслеге помимо якутского названия, имеет эвенское. Каждая из них имеет 

свою легенду или мифологическую основу. К примеру, проходя мимо реки Киникич (с 

эвенского: вода, выходящая из-под земли,), детям рассказывается, что в этой местности 

поспорили два шамана, и что река выходит из-под земли, и  иногда, несмотря на ясную погоду, 

может нагрянуть гроза с молнией [Дегтярев, 2005, с. 9]. Дети легко запоминают название тех 

мест, где проходит маршрут передвижения оленьего стада. Дети не только усваивают смысл 

названия, но и узнают опасные для жизни людей и оленей места.  

Опыт работы кочевого лагеря можно применить в любых условиях. Для этого не 

обязательно постоянно передвигаться, можно организовать в стационарном лагере, где дети 

могут иметь возможность изучить родной язык и культуру. Одним из таких примеров можно 

назвать стойбище «Мэнэдек» в п. Анавгай Быстринского района Камчатского края. На базе 

стойбища можно легко организовать лагерь для детей. Первое условие кочевого лагеря – это 

удаленность от населенного пункта. Дети должны быть искусственно отдалены от цивилизации. 

Это обеспечивает сосредоточение ребенка на процессе повседневного труда оленевода. Без 

труда нет результата. Воспитанники кочевого лагеря «Гарпанга», которые пребывали в 2002 г., 

при встрече всегда отмечают, что они научились труду предков оленеводов.  

Заключение 

В последние годы интерес к Северу увеличивается во многих научных дисциплинах. 

Многие ученые отмечают, что жизненные условия изучаемых народов значительно ухудшились 

в последние 15-20 лет. Самое трагичное, что может произойти с северными народами, это то, 

что их жизнь и история подойдут к концу. Миссия современного поколения заключается в том, 

чтобы жизнь на Севере продолжалась  в своем традиционном ритме и темпе. Перед нами стоит 
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задача: сохранить самобытную культуру, родной язык, традиционные виды хозяйствования и 

образ жизни. Одним из способов решения данной задачи является организация кочевого лагеря.   
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Abstract 

The article discusses the process of developing and implementing a model of nomadic camp 

activities during the summer holidays for children of indigenous small-numbered peoples of the 

North - the Evens - in the Republic of Sakha (Yakutia). Nomadic camp is an innovative form of 

temporary cultural and educational social institution. During the work, methods and technologies of 

folk pedagogy were used, through which children studied their native Even language and culture, 

immersed themselves in authentic forms of life and traditional types of management: domestic 

reindeer husbandry, hunting and fishing, national sewing, as well as customs and rituals, folk dances 

and games. The experience of working from 2000 to 2019 has shown that such a camp can be applied 

by all peoples leading a nomadic lifestyle. Former pupils of the nomadic camp successfully work in 

various sectors of the national economy, including teachers of their native language and national 

culture. Scientists from the United States of America who developed the project "Deer Trail and 

summer nomadic camp in Yakutia" became interested in the experience. 
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