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Аннотация. В статье анализируются факторы формирования 

традиционных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока1. Приводятся международные и отечественные правовые 

документы, определяющие их статус и права в различных сферах 

жизнедеятельности, включая традиционный образ жизни и традиционную 

культуру. Подчеркивается, что российским законом община определяется как 

форма экстерриториальной самоорганизации народов, в рамках которой 

воспроизводятся этносоциальные и этнокультурные связи, формирующие 

традиционную культуру и традиционные ценности. Традиционные ценности у 

этих этносов в условиях глобализации приобретают экзистенциальную 

ценность, определяющую смысл их реального физического и духовного 

существования. Соблюдение традиционной системы питания для многих 

представителей малочисленных этносов становится фактором их здоровья и 

полноценного физического и культурного развития. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, традиционная культура, экзистенциальная ценность. 

 

Введение. Научная проблема исследования заключается в выявлении и 

описании факторов, влияющих на формирование традиционных культур 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока2. Цель 

статьи – охарактеризовать основные факторы формирования их традиционных 

культур. Для достижения поставленной цели используется комплексная 

методология, включающая анализ правовых документов, касающихся статуса и 

прав этих народов; использование материалов Всероссийской переписи 

населения, данных этнографических и медико-биологических исследований с 

применением метода вторичного анализа. При этом обобщение используемых 

данных, систематизация и изложение осуществлялись при соблюдении 

принципов единства исторического и логического, восхождения от конкретного 

к абстрактному как основных постулатов научного мышления. 

                                                
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-р (ред. от 26.12.2011) «Об утверждении перечня коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59703/3f82cd68de4903c3be21ef88ebc86f7582cf857f/ (дата 

обращения 30.01.2023). 
2 Там же. 
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Понятие коренные малочисленные народы Российской Федерации. 

Россия – многонациональное государство. По данным Всероссийской переписи 

населения 2021 г., в Российской Федерации проживают представители более 190 

народов, 40 из них являются коренными малочисленными народами1. Особое 

место они занимают в социально-этнической структуре российского общества. 

И это неслучайно, так как для них характерны специфические демографические, 

поселенческие, психологические, социокультурные особенности развития. В 

этой связи, их статус и права регулируются как международными правовыми 

документами, в частности Конвенцией «О коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых странах», принятой  Генеральной 

Конференцией Международной организации труда  от  26 июня   1989 г., так и 

российскими законами, нормативными и правовыми актами. Так, в 1999 году 

был принят Федеральный закон № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ»2. Согласно ему, такими народами считаются 

этносы, проживающие на территориях традиционного расселения своих 

предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствования и промыслы, 

насчитывающие в России менее 50 тыс. чел. и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями.   

Их перечень утверждается правительством по представлению органов 

государственной власти субъектов РФ, на территориях которых они проживают. 

Распоряжением Правительства Российской  Федерации от 17 апреля 2006 г. № 

536-р (изм. от 26.12.2011 г.) утвержден «Перечень коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».3 В 

перечень включены 40 этносов: алеуты, алюторцы, вепсы, долганы,  ительмены, 

камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси,  нанайцы, нганасаны, 

негидальцы, ненцы, нивхи,  ороки (ульта), орочи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, 

теленгиты, телеуты, тофалары (тофа), тубалары, тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, 

ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, шорцы, эвенки, эвены, энцы, 

эскимосы, юкагиры.  

Факторы формирования традиционных культур коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Подписание международных и принятие отечественных правовых 

документов, регламентирующих образ жизни данных народов и защищающих их 

права, становятся теми факторами, благодаря которым они сохраняют статус 

этнических образований, развивая свой язык, этничность и традиционную 

культуру. Более конкретно отдельные элементы этой культуры раскрываются в 

федеральных и региональных законах. Закон «О гарантиях прав малочисленных 

                                                
1 Всероссийская перепись населения // URL:https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (дата обращения 29.01.2023). 
2 Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ ««О гарантиях прав коренных малочисленных народов   РФ» // 

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/ (дата обращения 29.01.2023). 
3 Распоряжение Правительства Российской  Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р «Об утверждении перечня 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59703/3f82cd68de4903c3be21ef88ebc86f7582cf857f/ (дата 

обращения 30.02.2023). 

https://rosstat.gov.ru/vpn_popul
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59703/3f82cd68de4903c3be21ef88ebc86f7582cf857f/
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народов Российской Федерации»1 дает определение традиционного образа 

жизни малочисленного народа, исконной среды его обитания, общины и иной 

формы общественного самоуправления, статуса уполномоченных их 

представителей, полномочий этнологической экспертизы и гарантирует 

связанные с ними права. Закон определяет полномочия федеральных органов 

государственной власти по защите исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов. Кроме 

того, закон гарантирует лицам, принадлежащим к ним, судебную защиту их прав 

и определяет особенности направления на гражданскую альтернативную 

службу.  

Статья 10 данного закона посвящена гарантиям прав малочисленных 

народов на сохранение и развития своей самобытной культуры. Под самобытной 

или традиционной культурой этноса мы имеем в виду исторически сложившиеся 

виды деятельности, соответствующий им стиль мышления и мировоззрения, 

духовные и материальные ценности, сформировавшиеся естественно-

историческим путем как наиболее адекватные месту и времени первоначальные 

формы взаимодействия человека и природы (Кряклина 2000: 46). Центральным 

элементом культуры является традиционное мировоззрение. Его характерные 

черты: опосредованность, первозданная целостность, своеобразное построение 

обобщенных и персонифицированных образов. Применительно к 

характеристике мировоззрения исследуемых нами народов можно сказать, что 

оно представляет иной, чем европейский, способ мышления, иную систему 

интеллектуального взаимодействия человека с миром, включая и 

конструирование последнего. В мировоззрении южносибирских тюрков 

(алтайцев, хакасов, тувинцев) также нет резкого противопоставления «общество-

природа». Все кардинальные вопросы бытия и устройства мира традиционные 

общества решают непосредственно, апеллируя к природе как высшей ценности 

и единственному (идеальному) образцу порядка. Отношение природы и человека 

традиционным мировоззрением расценивается как причина и следствие. Отсюда 

сохранение традиционной системы организации общественной жизни, 

сложившейся у малочисленных народов, является исходным фактором их 

естественного развития.  

Этот фактор учитывался и при принятии ряда законов. Так, в 2000 году был 

принят федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации».2 Этим законом община определяется как форма 

экстерриториальной самоорганизации народа. Вопросы организации общин у 

этих народов регулируются и региональными законами, принятыми ранее. 

Общины малочисленных народов, в первую очередь, семейные (родовые) и 

                                                
1 Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 

30.04.1999 № 82-ФЗ (последняя редакция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/ (дата 

обращения 17.02.2023). 
2 Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20.07.2000 № 104-ФЗ 

URL:www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27908 (дата обращения 17.02.2023). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/
file:///C:/Users/popov/Downloads/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27908
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территориально-соседские, имеют право объединяться в союзы (ассоциации). 

Одновременно с созданием общин предусмотрены и особые формы 

территориальной организации народов на субрегиональном уровне: территории 

традиционного природопользования. Федеральный закон № 49 «О   территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» был принят 07.05.2001 г.1 

В соответствии с ним возможно выделение территорий традиционного 

природопользования федерального и регионального значения: первые создаются 

Правительством России, вторые – региональными властями. Территория 

традиционного проживания этносов является одним из важнейших факторов, 

способствующих формированию их этничности и традиционной культуры. 

Проживают коренные малочисленные народы, анализируемые в статье, во 

многих субъектах Российской Федерации. Так, в Алтайском крае проживают 

кумандинцы, Республике Алтай – теленгиты, тубалары, челканцы, на севере 

Томской области – селькупы; в Кемеровской области – шорцы. Большинство из 

них проживает в северных районах России и на Дальнем Востоке, занимаясь 

традиционными видами деятельности (охотой, рыболовством, оленеводством, 

сбором дикоросов) и ведя традиционный образ жизни. Оленеводством 

занимаются преимущественно жители Севера (кроме эскимосов, береговых 

чукчей и алеутов). Саамы, ненцы, оленные чукчи, коряки, северные селькупы и 

ханты имеют крупные стада оленей. Они их заводят для себя и на продажу, 

получают мясо, шкуры, молоко. Другие этносы разводят оленей меньше и 

используют их в основном как транспортное средство. Народы Приморского 

края – южные селькупы, юкагиры – великолепные охотники. Основное занятие 

хантов Приобъя и народов Приамурья (негидальцев, нанайцев, нивхов, 

удегейцев) – рыболовство (Арутюнов, Воронина 2001: 153). Однако в той или 

иной мере, как подсобным промыслом, рыболовством занимаются все коренные 

этносы не только Севера, но и Сибири, и Дальнего Востока. Береговые чукчи и 

эскимосы охотятся на моржей, для этого выезжают на несколько дней на дальние 

острова и мысы. В береговой охоте до сих пор востребованы традиционные 

охотничьи приемы.  

Принятие вышеназванных законов говорит о том, что государство создает 

необходимые условия для сохранения традиционного, сформировавшегося 

веками образа жизни малочисленных народов, традиционных видов 

деятельности для их полноценного развития. Отсутствие таких условий означает 

для них потерю смысла существования. Это особый случай миноритетов, когда 

этничность этносом воспринимается как экзистенциальная ценность 

(Соколовский 1992: 98-126). 

Традиционная среда проживания с ее природно-климатическими 

особенностями (тайга, тундра, побережье Ледовитого океана), общепринятый 

образ жизни и традиционные виды деятельности определяют своеобразие 

                                                
1 Федеральный закон «О   территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 г. № 49 //  

URL:www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31497 (дата обращения 12.02.2023). 
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системы питания этносов и ее структуру. Основной традиционной пищей 

северных этносов являются рыба и мясо. Несмотря на то, что сырое и 

полусваренное мясо содержит все необходимые витамины, жители Севера 

ощущают нехватку растительной пищи (Арутюнов, Воронина 2001: 153). В 

рационе и структуре питания народов Севера, начиная с 30-40-х гг. XX века, 

происходят существенные изменения. Сегодня даже оленеводы и охотники ни 

дня не могут прожить без хлеба, крупы, чая, соли, сахара. Привычка к сладкому, 

как известно, влияет на здоровье детей и взрослых: раньше у местных жителей 

совсем не было кариеса, а сейчас им страдают многие с раннего возраста. Так же 

как не было случаев ожирения, а в 2017 г. у представителей коренных народов 

Ямала было впервые зарегистрировано ожирение. У жителей поселков очень 

сильно изменился характер питания, что вызывает большой стресс 

человеческого организма (Попов www). 

    Глубокие изменения в рационе и структуре питания, связанные с 

переходом народов Крайнего Севера на европейскую модель питания, по 

мнению медиков, приводят к серьезным нарушениям всех трех основных 

принципов рационального питания: энергетической обеспеченности, 

сбалансированности по основным пищевым веществам (белкам, жирам, 

углеводам, витаминам, минералам), режима питания. Все это, по их мнению, 

приводит к развитию синдрома дезадаптации, изменению состава тела и тем 

самым отрицательно сказывается на их здоровье (Еганян 2005: 33-37). При 

переезде молодежи на учебу в другую природно-климатическую зону 

происходит изменение характера питания: начинает доминировать углеводная 

часть в рационе, интенсивно трансформируется белково-липидный тип обмена 

веществ, становясь белково-углеводным. Формирование нового типа 

метаболизма в организме взамен «полярного» (или жирового), генетически 

запрограммированного для коренного населения Крайнего Севера, происходит 

медленнее, чем изменение характера питания. Это становится причиной 

развития болезней метаболической дезадаптации или алиментарно-зависимых 

заболеваний (Еганян 2005: 34-40).  

 Исследование состояния фактического питания и состава тела юношей и 

девушек из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в 

вузах г. Тюмени, проведенное сотрудниками научного центра 

профилактического и лечебного питания СО РАМН, показало, что питание как у 

юношей, так и у девушек, не является рациональным и сбалансированным. Это 

приводит к изменениям в их организме: жировая масса повышена у 57,8% 

юношей и 58,1% девушек, витаминный состав рационов их питания нарушен, 

наблюдается дефицит аскорбиновой кислоты, ретинола, тиамина, рибофлавина, 

ниацина. Подобные изменения объясняются редким потреблением таких 

продуктов, как лук, чеснок, капуста, смородина (Матаев 2011: 72-74). Дефицит 

этих продуктов связан с дисбалансом потребления молодежью основных 

питательных веществ, недостаточностью витаминов и микроэлементов в 

пищевом рационе. Комплексная оценка нутриевого статуса организма у девушек 

и юношей из числа коренных малочисленных народов Севера позволяет 
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исследователям не только выявить имеющиеся отклонения от нормы, но и 

прогнозировать динамику их дальнейшего развития, индивидуально подойти к 

разработке оптимальных рационов питания (Матаев 2011: 72-74.) Таким 

образом, сформировавшийся традиционный рацион питания у коренных 

малочисленных народов Севера является необходимым условием сохранения 

нормального физического состояния их представителей, и следовательно, 

воспроизводства традиционной культуры. 

Заключение. Проведенный анализ показал, что целый комплекс факторов 

формирует традиционную культуру коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. В их числе: природно-климатические, социально-

экономические, политико-правовые, демографические, этнические, 

этнокультурные, психологические (экзистенциальные), медико-биологические. 

Совокупность этих факторов порождает особую систему взаимосвязей внутри 

этноса, его взаимоотношений с другими этносами и природой. Внутриэтическая 

система взаимосвязей воспроизводит определенный тип коллективного 

продукта – традиционную культуру, которая становится не только фактором 

объединения этноса, но и источником формирования этнической идентичности 

его членов. Ослабление или потеря одного или нескольких факторов 

формирования традиционной культуры приводит к ее трансформации, замене 

отдельных элементов, включению в нее инонациональных компонентов, а 

иногда и полному отказу от нее. 
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Abstract. The article analyzes the factors of the formation of traditional cultures 

of indigenous minorities of the North, Siberia and the Far East. International and 

domestic legal documents are given that determine their status and rights in various 

spheres of life, including the traditional way of life and traditional culture. It is 

emphasized that the Russian law defines the community as a form of extraterritorial 

self-organization of peoples, within the framework of which ethnosocial and 

ethnocultural ties are reproduced that form traditional culture and traditional values. 

Traditional values   among these ethnic groups in the context of globalization acquire 

existential value that determines the meaning of their real physical and spiritual 

existence. The observance of the traditional food system for many representatives of 

small ethnic groups becomes a factor in their health and full-fledged physical and 

cultural development. 

Keywords: indigenous peoples of North, Siberia and Far East, traditional 

culture, existential value. 
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