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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу об особенностях профес-
сионального образования представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера Сахалина. В работе акцентируется внимание на том, что в про-
цессе профессионального образования представителей коренных народов, 
проживающих на указанной территории, необходимо учитывать их социо-
культурные особенности, те  характерные черты микросоциумов, которые 
сложились исторически, а также экологическую ситуацию Севера Сахалина. 
В работе автором указываются основные рекомендации по организации об-
разовательного и воспитательного процесса при обучении представителей 
коренных малых народностей Севера Сахалина.
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Со второй половины ХХ-го века заметно проявляет-
ся тенденция роста значения образования. Расши-
ряется образовательное пространство, которое 

реализуется в просветительской, учебной деятельности, 
расширяются его границы в  географическом, возраст-
ном, профессиональном планах. Профессиональное об-
разование пришло в отдалённые и ранее отсталые рай-
оны Севера, в  том числе в  северные районы Сахалина. 
Нивхи, эвенки, ороки и  другие малочисленные народы 
Крайнего Севера исторически проживали на  террито-
рии нынешней Сахалинской области. Это и их исконная 
среда обитания — исторически сложившийся ареал, 
в  пределах которого малочисленные народы осущест-
вляют культурную и бытовую жизнедеятельность и кото-
рый в свою очередь, влияет на самоидентификацию, об-
раз жизни. Самый многочисленный этнос — нивхи. Север 
Сахалина — место их компактного проживания. История 
этого народа прослеживается в сказках, воспоминаниях, 
сохранившихся обычаях, что объясняется отсутствием 
письменности у нивхов до 30-х годов прошлого века. По-
этому культура жизнеобеспечения нивхов предусматри-
вала в основном устную передачу традиционного опыта 
через его непосредственных носителей, и в этом смысле 
образование имело своим содержанием процесс сохра-
нения и передачи экологического опыта с целью сохра-

нения жизни человека в  суровых условиях северного 
климата. Образование осуществлялось в  родительской 
семье, в кругу своего рода, для чего не предусматрива-
лось выделение каких-либо формализованных методов 
обучения. Сложная семья с  патриархальным типом от-
ношений осуществляла профессиональную подготовку, 
общее образование, действенное воспитание и готови-
ла к роли отца или матери семейства. Детей воспитывали 
через непосредственное включение в систему исконных 
профессий, определяемых условиями жизни на  бере-
гу моря. Основной дидактический принцип опирался 
на  конкретно-образное видение мира и  направлялся 
на формирование конкретно-образного мышления. Для 
выживания в  условиях Севера существенное значение 
имели физическая сила и  выносливость, наблюдатель-
ность, терпение, острый слух и зрение. В целом можно 
предполагать, что образование было нацелено в  том 
числе и  на  развитие и  совершенствование физической 
формы, а также мозга, который и обладает неоспоримой 
функцией: именно указанный орган играет решающую 
роль в  процессе адаптации человека к  экстремальным 
условиям Севера. Симптоматично, что образование ока-
зывалось своеобразной подготовой к социальной жизни 
представителя народностей Крайнего Север. При этом 
оно не играло ведущую роль в процессе социализации 
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личности. Таким образом, образование укладывалось 
в  рамки лишь усвоения культуры окружения конкрет-
ного микросоциума. Мы видим подтверждение выше-
сказанному у  известного нивхского писателя В. Санги 
[11; 12], который отмечал, что не  существует историче-
ских и неисторических народов, которые способны или 
не  способны к  педагогическому творчеству. Большие, 
равно как и  малые, народности обладают природной 
сознательной заботой, заключающейся в  воспитании 
совершенного человека. Как справедливо выразился 
В. Санги, идеал представителя нивхов представлялся 
таким образом: «Сердце медведя дали мне, чтобы дух 
могучего хозяина гор и тайги отпугнул от меня чувство 
страха, чтобы я  вырос в  мужественного мужчину, удач-
ливого добытчика»; «Охотнику нужна твёрдая рука и точ-
ный глаз. У сына У. Тера всё это есть, как у всякого нивха. 
Он настоящий охотник и  настоящий нивх: он не  забы-
вает народные обычаи» [12]. Исходя из  слов писателя, 
можно предположить, что истинный нивх должен об-
ладать такими качествами как смелость и  мужество, 
он должен уважать традиции и  обычаи своего народа, 
быть трудолюбивым. Формирование и развитие назван-
ных черт представителя малой народности есть задача 
воспитания. Этого было достаточно для существования 
примитивного общества. Таким образом, к  историче-
скому периоду установления Советской власти на  Са-
халине, которое открыло дорогу массовому обучению 
грамотности, становлению системы профессионального 
образования и воспитания, к социалистическому образу 
жизни нивхи подошли со  зрелой системой экологиче-
ского образования, а опыт социального взаимодействия 
был односторонним. В  европейском смысле понятия 
о  ценности образования не  существовало. Предстояло 
внедрять в ценностное сознание народов Севера новую 
форму культуры жизнеобеспечения в  тех  же неизмен-
ных условиях экологической обстановки. Если школь-
ное обучение ставило задачу воспитать человека нового 
общества, то  какой-либо специальной концепции про-
фессионального образования нивхов, миновавших ка-
питалистический путь развития, а  в  некоторых случаях 
и феодально-родовые отношения, выработано не было.

В  настоящем исследовании мы опираемся на  поня-
тие о  том, что основной целью национального образо-
вания является передача подрастающему поколению 
таких непреходящих ценностей как богатство языка 
и культуры, многообразие традиций. Кроме того, нацио-
нальное образование должно ставить перед собой зада-
чу развивать национальную самостоятельность, а также 
опираться на  принципы диалектической взаимосвязи 
общей педагогики и  этнопедагогики. Как известно, од-
ним из  главных постулатов этнопедагогики является 
идея о  естественности и  природообразности воспита-
ния. Принимая во внимание национальные особенности 
народов Крайнего Севера образовательный процесс 

должен быть направлен на  трудовую подготовку детей 
коренного населения, на получение профессии. Указан-
ный постулат основывается на  признании природно-
го равенства людей и  одновременно на  уникальности 
каждого индивида с  его тесной связью с  окружающим 
миром. Исходя из вышесказанного, представляется воз-
можным говорить о  том, что школа должна учитывать 
интересы детей в  трудовой подготовке, которая наце-
лена также на  развитие у  обучающихся самобытных 
национальных черт характера, приобщение их к  быту 
своей народности. Таким образом, тактика трудового 
обучения подрастающего поколения — представителей 
коренного населения — строится на основе опыта тру-
дового воспитания и обучения в России, сложившегося 
исторически. Кроме того, следует учитывать и  принци-
пы осуществления в стране общего и полного среднего 
образования, содержащиеся в Законе РФ «Об образова-
нии» [14].

Однако мы видим в  образовании проблему несо-
ответствия между трудовым воспитанием в  образова-
тельных учреждениях, личностным профессиональным 
самоопределением и тенденциями к увеличению безра-
ботицы среди молодёжи, невостребованностью в сфере 
какого-либо труда, что обесценивает потребность к тру-
ду и, как следствие, к профессиональному образованию. 
Малочисленные народы Севера нашего государства по-
стоянно испытывают на себе тяжелые социально-эконо-
мические и  культурно-бытовые потери, которые за  по-
следние десятилетия особенно ужесточились. С  точки 
зрения исследователей, итог неутешителен, ведь при 
не искоренении происходящих процессов микросоциу-
мам Севера угрожает исчезновение [1; 3; 10]. Необходи-
мы срочные меры, которые поспособствуют их выжива-
нию, сохранению и развитию в современном обществе.

Актуальность проблемы трудового воспитания 
и  профессионального образования детей народов Се-
вера обусловлена возрастающей необходимостью со-
циальной и психологической адаптации к создавшейся 
ситуации в системе образования. Посредством образо-
вания ценности передаются от одного поколения друго-
му. Хотя было бы несправедливо рассматривать образо-
вание только как передатчик накопленных обществом 
ценностей. В  образовании заложены условия, которые 
способствуют появлению новых ценностей, трансфор-
мации существующих, оказывающих влияние на  цен-
ностные ориентации общества.

Изучение традиций народов Севера, в  том числе 
и нивхов, в области трудового воспитания становится ак-
туальным. Не вина нивхов, что созданная ими ранее си-
стема трудового воспитания молодого поколения была 
не признана нами и более того, разрушалась насаждав-
шейся системой образования. Возрождение этой мало-
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изученной части духовной культуры нивхов должно по-
мочь им вернуться к корням своего существования.

«Знаю, что существуют мнения о  том, что из  гиляк 
выйдут рабочие на нефтяных промыслах, что они станут 
земледельцами — писал Крейнович в 1927 году, — счи-
таю своим долгом сказать, что ничего подобного никог-
да не  удастся сделать. Туземец — зверобой, рыболов 
и зверовод. Не отрывать его от этих занятий, к которым 
он веками привык надо, а  наоборот, дать ему возмож-
ность ими заниматься, так как они необходимы в общей 
системе социалистического строительства».

Учитывая привязанность аборигенных народов 
к  среде обитания, как сохраняющуюся связь человека 
с природой, как остатки экологической северной куль-
туры, трудности их социализации в условиях большого 
города, их профессиональное обучение становится про-
блемой, решать которую необходимо.

Нельзя не отметить тот факт, что мы сегодня наблюда-
ем повышение значимости образования в системе цен-
ностных ориентации народов Севера Сахалина. Возрас-
тание ценности образования обнаруживается не только 
в  системе общего и  профессионального образования 
на новые виды трудовой занятости, но и даже на овла-
дение традиционными видами труда, декоративно-при-
кладными занятиями. Роль семьи в  профессиональной 
подготовке ребенка снизилась, уступив место государ-
ственной и общественной системам. Мы наблюдаем ста-
рания различных общественных организаций привлечь 
внимание органов власти к проблемам и правам корен-
ных малочисленных народов Севера. Но в данном стара-
нии можно заметить изъян: акцент делается на внешних 
источниках развития КМНС, на создании материальных 
объектов (строительство жилья, учреждений культуры 
и  образования, установка оборудования и  т. д.), такой 
подход совершенно не стимулирует актуализацию пози-
тивных жизненных сценариев развития самого народа. 

Вырванные из  традиционной системы жизнеобеспече-
ния, приученные, с  одной стороны, к  иждивенчеству 
и пассивности, а с другой — не получающие технических 
новшеств для традиционных занятий и труда, находяще-
гося на  архаическом уровне, потерявшие целостность 
национальной культуры, народности Севера оказались 
в очень сложных условиях, появление которых пытались 
пресечь правительственные решения по  развитию на-
родов Севера.

Таким образом, существующая система профессио-
нального образования молодежи народностей Севера 
формирует ценностные ориентации, которые недоста-
точно органически сочетаются с  традиционной иерар-
хией ценностей в духовной культуре народов и не обе-
спечивают полную адаптацию к современным условиям 
жизнедеятельности. Для совершенствования социали-
зации необходимо усилить экологическое и социальное 
воспитание, совершенствовать систему непрерывно-
го образования, учитывая специфические природные 
условия и  особенности исторического и  социального 
опыта народов Севера, как можно шире применять но-
вейшие информационные технологии, возможности 
дистанционного обучения профессионального образо-
вания, дуальное обучение, открытие новых профессий 
и  специальностей, связанных с  традиционными про-
мыслами северных народов: современное рыболовство, 
звероведение, ихтиология, ветеринария и т. д. В районах 
Севера система воспитания и образования должна пере-
давать обучаемым экологическую культуру Севера. Для 
этого надо глубже изучать как опыт народов Севера, так 
и успехи и ошибки школьного образования на Крайнем 
Севере в  первые десятилетия Советской власти, обоб-
щать достижения отдельных школ и  педагогов. Эколо-
гическое образование должно представлять собой один 
из  важных компонентов социализации и  профессиона-
лизации молодежи Севера и содержать в себе экологи-
ческий потенциал фундаментальных ценностей и тради-
ций жизнеобеспечения на Севере.
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