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Исследование посвящено проблемам социализации детей коренных малочисленных народов Севера во второй половине ХХ 
века, Автор рассматривает факторы, обуславливающие социальную адаптацию детей. Дается анализ взаимодействия школ-
интернатов с традиционными культурами, приводятся возможные пути разрешения поставленных проблем, описываются 
основные методические и прикладные аспекты реализации основных направлений социализации. 
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Коренные малочисленные народы Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(далее по тексту — коренные малочисленные 
народы Севера) традиционно населяют вышепере-
численные районы. Описываемые народности про-
живают на месте исконного расселения своих пред-
ков, сохраняют общепринятый жизненный уклад, 
способы ведения хозяйства, имеют численный со-
став менее 50 тыс. чел., осознают себя как самобыт-
ные этносы. В нашем исследовании данное поня-
тие будет касаться проблемы взаимодействия ин-
тернатов с укоренившимися традициями обсужда-
емых народностей во второй половине ХХ в. [1]. 

В литературных источниках, анализирующих 
данную тему, условно можно выделить две груп-
пы работ. В одной непосредственно изучаются 

интернатные учреждения, во второй освещаются 
различные аспекты культуры малочисленных 
народов Севера. Интернатные учреждения счита-
лись инструментом перерождения традиционной 
этнокультуры, с помощью которого ее можно бы-
ло преобразовать на новых началах. При этом 
ученые и общественные деятели предполагали, 
что изменения, которые должны произойти с тра-
диционной культурой, прогрессивны и необхо-
димы. При таком подходе вопрос об объективном 
изучении изменений, реально происходивших в 
национальных культурах, не ставился, и все 
наблюдения сосредоточивались в основном на 
методах, которые позволяли как можно скорее 
привести к реализации поставленной цели (все-
общее обязательное обучение в интернате). По-
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этому во второй половине ХХ в. активно изуча-
лись вопросы организации интернатов, история 
их становления на Севере, составления адаптаци-
онных программ, разработки методик воспита-
тельной работы и преподавания в северных шко-
лах, анализировался вопрос о всеобщем обяза-
тельном обучении. 

Одним из центральных вопросов развития об-
щества на данном этапе являлась согласованность 
взаимоотношения социального окружения с кон-
кретно представленным субъектом. Данное ста-
новление проявлялось как процесс вхождения каж-
дого индивида в социальную среду, приспособле-
ние последнего к различным социальным нормам, 
реализуемое в процедуре коммуникации и сотруд-
ничества. Результатом возникающей социальной 
адаптации воспитанника представлялось понима-
ние норм и ценностей общества, в котором он 
находится, формирование поведенческих стерео-
типов. Принимая участие в общественной жизни, 
ребенок перенимал солидарный опыт, трансфор-
мировал его, порождая собственное мироощуще-
ние, жизненную позицию, автономно создавал 
личные правила действий, основываясь на обще-
культурных нормах и поведенческих стандартах, 
обычно принятых в описываемых культурах. 

Социализация последующих поколений счи-
талась доминирующей и основной функцией вся-
кого сообщества и представляла собой многосто-
роннее явление. Первой стороной представлялась 
репродукция субъектом социальных навыков че-
рез вхождение в общественную среду, в многооб-
разие социальных взаимоотношений, второй сто-
роной этого процесса явилась трансформация 
самой социальной коммуникации. Благодаря это-
му ребенок не только формировался как лич-
ность, но и получал богатейшую систему обще-
ственных навыков, видоизменял жизненную об-
становку и окружающую среду. Влияние же 
окружающей действительности на личность все-
гда зависело от уровня ее индивидуального разви-
тия. Индивидуализация как процесс осознания 
себя индивидом, наряду с социализацией, приво-
дила, по общему мнению, к формированию Я че-
ловека. Без данного процесса развивающийся ре-
бенок мог стать, жертвой социальной среды, при-
обретя конформистские свойства [2]. 

У большинства коренных малочисленных 
народов Севера имелись аутентичные системы 
педагогического взаимодействия с подрастающим 
поколением, носившие принципиальные разли-
чия с традиционной системой образования, суще-
ствовавшей в современных школах. На этапе свое-
го формирования советское государство присту-
пило к интеграции детей коренного населения в 
общую систему школьного образования. Основ-
ной формой этого процесса стало создание специ-

ализированных школ-интернатов, в которых дети 
и подростки описываемых народов жили и обуча-
лись в отрыве от собственной этнической культу-
ры. В середине ХХ столетия интернатное обуче-
ние, вне зависимости от желания родителей, стало 
массовым для всех детей. В это время государ-
ственная система начала действовать усиленно, 
отрывая большинство детей от привычной для 
них среды на весь учебный год в течение всего 
срока обучения, который составлял 8–10 лет.  

В интернатах школьники были вынуждены 
непривычно одеваться, питаться нетипичными 
продуктами, общаться с взрослыми на русском 
языке. Иногда было запрещено общаться между 
собой на родном языке. Несомненно, что в этих 
обстоятельствах интернатные учреждения оказа-
ли серьезное воздействие на культуры народов 
Севера, были нарушены традиционная система 
социализации и существовавшие способы полу-
чения традиционных знаний. Однако за это время 
ни один коренной малочисленный народ не стал 
идентифицировать себя с русскими, националь-
ные культуры продолжают существовать, хотя и 
потеряли свою значимость [3]. Таким образом, 
можно предположить, что школы-интернаты все-
таки не смогли положить конец передаче тради-
ционного социального опыта, но за прошедший 
период времени они смогли уже некоторым обра-
зом занять в национальных культурах определен-
ное место. Закономерно возникают вопросы, ка-
ким образом происходило взаимодействие интер-
натной системы с традиционными культурами, 
каково ее действительное влияние на культуры 
коренных малочисленных народов, каковы меха-
низмы взаимодействия, какое место в обществе 
занимают данные учреждения сегодня и какие 
функции они реально выполняют? 

В обсуждаемый период общественного разви-
тия детям и подросткам данных народов зачастую 
были чужды основные этнические ценности, 
нарушены национальная культура народа, его 
самовосприятие в контексте исторического разви-
тия; пострадала взаимосвязь с природной средой, 
что приводило к необратимым процессам, кото-
рые носили социально отрицательный характер. 

Пересмотр традиционных народных ценно-
стей породил развитие различных форм социаль-
ной незащищенности последующих поколений. 
Особенно явно происходящие события затрагива-
ли подрастающее поколение, что проявилось в их 
девиантном поведении, отрицательном отноше-
нии к получению образования, низком уровне 
индидуализации и развития личностных особен-
ностей, пассивной мотивацией, отсутствием 
сформированности современных компетенций, 
ранним злоупотреблением психоактивными ве-
ществами [4]. 
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Актуальнейшей причиной возникшего положе-
ния обсуждаемых народов, явилось то, что тради-
ционное педагогическое взаимодействие в репро-
дукции знаний и навыков оказалось нарушенным, 
а новые формы не были созданы. В реконструкции 
их социальных ресурсов значимая роль отводилась 
школам-интернатам, которые должны были по-
служить важнейшим и существенным звеном соци-
альной адаптации подрастающего поколения. 
Предполагалось, что в интернатах больше сохра-
нится связь детей с национальной средой, пробле-
мы взаимодействия национальной культуры с об-
щей системой образования смягчатся, и противо-
речия будут исчерпаны; обучающийся разовьется 
как представитель своей национальной культуры, 
собственной народности со свойственным ему 
национальным самосознанием и мировосприяти-
ем, обладая готовностью к поликультурному взаи-
модействию с другими народами. 

Особым направлением социальной адаптации 
детей и подростков, описываемых народов стали 
так называемые условия, близкие к традиционной 
организации семьи с ее вертикальными и горизон-
тальными отношениями. Впоследствии данные 
учреждения стали называться интернатами семей-
ного типа. Проводимые эксперименты по созда-
нию интернатов по семейному типу показывали, 
что данный интегративный способ обучения и 
воспитания представляется одним из значимых 
факторов реализации представления о развитии 
национального образования и решения проблем 
социализации детей описываемой группы [5]. 

Погружаясь в среду интерната по семейному 
типу, воспитанник имел все возможные предпо-
сылки для формирования личности, а также воз-
можность адаптироваться к оседлому образу жизни 
в условиях интерната. Согласование требований 
семьи и интерната выводились из других, принци-
пиально отличных правил, в которых взаимодей-
ствие семьи как инструмента передачи опыта и 
интерната как государственного социального ин-
ститута обретало признаки социального партнер-
ства. Своеобразие процесса обучения и воспитания 
обучающегося в данных условиях планировали 
реализацию следующих целей и задач: 

1. Удовлетворение потребностей ребенка в без-
условном принятии участниками образовательно-
го процесса. Порождение у воспитанников ощу-
щения абсолютной защищенности и одобрения. 

2. Становление навыков общественных отно-
шений и опыта совместного проживания, уста-
новление детьми своей зоны ответственности. 

3. Совершенствование навыков самоуправле-
ния и самоорганизации, самостоятельного пре-
одоления различных социальных затруднений. 

4. Активное содействие воспитаннику в фор-
мировании одобряемых сообществом видах вне-

урочной деятельности с принятием во внимание 
его индивидуальных потребностей. Создавались 
предпосылки для разного рода внешкольной дея-
тельности и дополнительного образования: физ-
культурно-спортивные секции, технические и ху-
дожественно-эстетические кружки, туристско-
краеведческие клубы. В сопровождении воспи-
таннику оказывались все возможные разновидно-
сти помощи и содействия. 

5. Формирование самоопределения в личност-
ном и профессиональном плане, становление со-
циального отношения к обществу, проектирова-
ние жизненного пути, индивидуальной траекто-
рии обучения. 

6. Использование различных форм оценки
уровня субъективного контроля. Результаты про-
водимой оценки являются показателями сформи-
рованности личного и профессионального плана 
выпускника, критериями достаточности социаль-
ных и личностных ресурсов, необходимых для 
вхождения в современное общество и успешного 
начала самостоятельной жизни [6]. 

Необходимо обратить внимание: выделение 
этапов в данной интегративной системе носило 
искусственный характер. Описанная структура 
психолого-педагогического сопровождения соци-
альной адаптации обучающихся в интернате де-
тей успешно функционировала исключительно 
только в полном объеме. Любой из воспитанников 
забирал из нее необходимые знания и навыки, в 
зависимости от психологической готовности, вре-
мени нахождения в интернате, личностных осо-
бенностей и индивидуальных ресурсов в разви-
тии. Участники образовательного процесса в ин-
тернате обеспечивали условия самосовершенство-
вания и эффективного взаимодействия для всех 
воспитанников. 

Воспроизводимые условия интерната должны 
были учитывать национальную самобытность и 
социально-психологические особенности, обще-
принятые у данных народов методы и формы об-
разования, способствовать самопониманию себя 
как личности. Для того чтобы создать благопри-
ятных обстоятельства для разнонаправленного 
развития личностных особенностей воспитанни-
ков и их комфортного проживания, в интернате 
требовалось непрерывно разрабатывать новые и 
усовершенствовать старые подходы к воспитанию, 
постигать их обновленное значение и ответствен-
ность в изменившейся общественной жизни. 

Педагогическая работа проводилась посред-
ством внедрения различных систем воспитатель-
ной работы по активной адаптации воспитанни-
ков к реальной жизни. Ведущими направлениями 
являлись: 

1. Эффективная социализация детей описыва-
емой группы; 
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2. Создание условий для развития и укрепле-
ние физического и душевного здоровья воспи-
танников; 

3. Сформированность у воспитанников внима-
тельного отношения к ценностям национальной 
культуры, прошлого, настоящего и будущего эт-
носа [7; 8]. 

В содержание данной деятельности традици-
онно включались нижеперечисленные направле-
ния воспитательной работы: формирование тру-
довых навыков, укрепление семейных взаимоот-
ношений, сознательного отношения к своему здо-
ровью, воспитание позитивного отношения к ро-
дине, координация действий в области проведе-
ния досуга. Данные направления деятельности 
послужили основными векторами в разработке 
различных видов планирования работы интерна-
та. Перспективное планирование учитывало дли-
тельные цели описываемой образовательной дея-
тельности, а календарное помогало реализовывать 
основные задачи на практике. 

Дополнительное образование также имело 
большое значение в приобретении устойчивой 
потребности в познании и творческом освоении 
мира воспитанниками благодаря тому, что оно 
основано на возможности максимально реализо-
вать себя в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном, физическом и профессиональном совершен-
ствовании, позволяет учитывать индивидуальные 
потребности воспитанников. Создание деятельно-
сти кружков дополнительного образования по-
могло существенно уменьшить проявления асо-
циального поведения воспитанников. Для обуча-
ющихся, имеющих в интернате учебные трудно-
сти, данный вид деятельности предоставлял ре-
сурсы для дополнительного саморазвития и само-
реализации в параллельных видах деятельности. 
Проводимые занятия по запросам воспитанников 
давали возможность интегрироваться в обще-
ственное взаимодействие, социально признавае-
мые виды самовыражения и общественно полез-
ную деятельность, они помогали в расширении 
осведомленности, в различных видах эстетическо-
го и трудового воспитания детей, их профессио-
нальном самоопределение. Реализация программ 
дополнительного образования проходила с ис-
пользованием национальных традиций и, по 
нашему мнению, содействовала развитию раз-
личных творческих качеств воспитанников. 

Проведение мероприятий, связанных с нацио-
нальной культурой, способствовало становлению 
национального самоопределения детей. Отличи-
ем этой работы являлась ее целенаправленность 
на развитие понимания ценностей единства в 
нравственном взаимодействие человека со средой 
обитания. Педагогическая ценность этой работы 
заключалась в расширение кругозора воспитан-

ников о традиционных особенностях культуры 
своей национальности, ее образе бытования, эт-
нических обычаях, этапах исторического разви-
тия, что помогало развитию гордости за свой род, 
уважительному отношению к старшим, потребно-
сти соответствовать им. 

Важнейшим средством социализации являлось 
трудовое обучение. Процесс выстраивался по-
средством постоянного вовлечения детей в еже-
дневные обыденные хозяйственные занятия, в ко-
торых усваивались востребованные в жизни навы-
ки и умения. Обучающимся в интернате детям 
предписывалось усваивать навыки в различных 
видах деятельности, от самообслуживания до ве-
дения общественной деятельности. Специфиче-
скую роль в овладении трудовыми компетенция-
ми занимали начальное профессиональное обра-
зование и профессиональное самоопределение 
воспитанников. Проводимые занятия по профес-
сиональной подготовке способствовали повыше-
нию чувства уверенности в себе, повышали шансы 
воспитанников быстрее адаптироваться к жизни 
за пределами интернатного учреждения [9]. 

К базисным целям данного вида воспитания 
относились: 

1. Сформированность навыков опрятности и
ухода за собой, ведения домашнего хозяйства; 

2. Развитие навыков целеполагания и выбора
средств в различных видах трудовой деятельности; 

3. Осознание воспитанниками значения трудо-
вой деятельности в развитие стиля жизни человека; 

4. Осознанный выбор профессионального пути.
Становление организаторских способностей,

развитие навыков самостоятельности реализовыва-
лось посредством самоуправления в интернатных 
учреждениях. Участие в управлении интернатом в 
виде различных советов и декретированых дней, 
развитие контролирующих и помогающих компе-
тенций, участие в организации досуга детей позво-
ляло разрешать возникающие конфликтные ситу-
ации, обеспечивало более эффективный уровень 
качества жизни, формировало навыки ухода и 
надзора над младшими детьми [10; 11]. 

Использование становления физической куль-
туры в воспитании обучающихся в интернате 
также сыграло огромную роль в их развитии. До-
минирующим направлением работы являлись 
развитие и сохранение здоровья воспитанников, 
их физическая рекреация и реабилитация. При-
влечение воспитанников к занятиям физической 
культурой и побуждение к сохранению здоровья 
реализовалось через использования объемного 
спектра педагогических приемов, учитывая 
народную педагогику со сложившимися и усто-
явшимися методами и средствами, характерными 
для различных народностей. Выход из затрудне-
ний с сохранением национальной самобытности 
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также реализовался посредством культивирова-
ния национальных видов спорта. Вовлечение вос-
питанников в спортивную деятельность проводи-
лось посредством регулярного совершенствования 
организации и проведения спортивных меропри-
ятий, участия в наиболее массовых и социально 
значимых союзных спартакиадах [12]. 

Не обошлось без такого простого и полезного 
метода, как игровая деятельность. Данный метод 
наиболее эффективно проявляет особенности 
мышления и воображения воспитанников, разви-
вает их эмоциональную сферу и потребность в 
общении. Игровая деятельность являлась важ-
нейшим средством развития и социализации, свя-
занным с инициативой, творчеством, сохраняю-
щим собственную активную позицию. Игра, по 
мнению таких авторов, как К Гросс, П.П. Блон-
ский, Д.Б. Эльконин, представлялась одним из 
результативнейших средств развития связи детей 
с социальным окружением, ключевым средством 
социальной интеграции и воспитания социаль-
ных навыков, дающим исходный импульс для ис-
пользования творчества в развитии коммуника-
тивных компетенций [13]. Посредством использо-
вание различных видов игр — предметных, сю-
жетно-ролевых, подвижных с правилами, игр-
драматизаций и т. д. развивалась мотивация на 
преодоление различных трудностей, возникаю-
щих в процессе адаптации, освоение диалектики 
общения. В основе использования и проведения 
данных мероприятий лежал интерес к познанию 
межнациональной коммуникации, усвоения еди-
ных для всех людей социально-культурных цен-
ностей, изменения отношения к самому себе и 
партнерам по общению, пониманию смысла об-
щественных взаимоотношений и усвоению норм 
человеческого общежития. 

В создаваемых образовательно-воспитательных 
средах значительную часть занимало доброволь-
ное взаимовыгодное сотрудничество интернатно-
го учреждения с организациями дополнительного 
образования и культурной сферы. Особенности 
каждой организации, участвующей в социальном 
партнерстве, позволяли существенно наполнить и 
расширить процесс взаимодействия педагогов и 
учеников. Объединяющим фактором данного 
партнерства выступила модель сетевого взаимо-
действия, использование таких средств, как мел-
кое ручное производство в виде народных реме-
сел, национальные обычаи, объекты культурного 
и исторического наследия. Сотрудничество и вза-
имодействие с территориальными учреждениями 
и общественными организациями допустило ве-
роятность основательно углубить и расширить 
образовательно-воспитательную среду школы-
интерната, сделав ее более открытой для взаимо-
действия с представителями всякого рода обще-
ственных организаций [14]. Непосредственные 
контакты с обществом позволили обогатить зна-
ния об этапах исторического развития своего 
народа и месте его проживания, воспитывали по-
зитивное отношение к родине, помогали осуще-
ствить развитие индивидуальных способностей, 
осуществить выбор профессии. 

Из сказанного можно заключить, что предпо-
лагаемые изменения, которые должны были про-
изойти с традиционной культурой в результате 
контакта интернатных учреждений с укоренив-
шимися традициями описываемых народностей, 
сыграли огромную роль в социальной адаптации 
подрастающего поколения. Формирование лич-
ности в этом институте воспитания всегда будет 
важнейшим фактором сохранения этнического 
самосознания данных народов. 
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