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СОСТОЯНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И КУЛЬТУРЫ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
Несколько десятилетий назад международным сообществом были признаны право 

коренных народов на культурное наследие и самоценность их мировоззрения. С этого 
времени предпринимаемые и на международном, и на внуттжгосударственном уровнях 
меры по сохранению традиционного образа жизни и культуры аборигенов осуществля
ются на фоне не только провозглашения их типа цивилизации, как равноправного с ци
вилизацией доминирующего общества, но и признания исключительной важности цен
ностных установок этих народов в современном мире. Жизнь в гармонии с природой, 
когда последняя воспринимается не как внешняя, окружающая среда, но как часть внут
реннего мира, является тем образцом поведения и мышления, который может стать га
рантией выживания всего человечества. Между тем, наряду с другими небольшими эт
ническими группами аборигены подвержены сильному влиянию окружения, что суще
ственно осложняет задачу сохранения их культуры, религии и самобытности. 

В Российской Федерации процессы постепенной утраты коренными малочислен
ными народами традиционного образа жизни и культурных ценностей в згачительной 
степени обусловлены особенностями политики по переводу их на самообеспечение и 
достижению их устойчивого развития. Поэтому при внешней успешности и результа
тивности мер по адаптации аборигенов к современным условиям и их постепенному во
влечению в социально-экономические, политические и культурные процессы, психоло
гический дискомфорт и депрессия среди коренных народов сохраняются. 

Существующая система государственньгх мероприятий по поддержке коренных ма
лочисленных народов Севера основана на стимулировании повышения конкурентоспо
собности продукции традиционньгх отраслей, увеличения объемов продажи сырья, пе
реработанной продукции, техническом перевооружении традиционного хозяйства, Ус
пешное осуществление подобных мероприятий по включению хозяйственной деятель-
ности аборигенов в рыночную среду влечет за собой увеличение объемов добычи пред
ставителями коренных малочисленных народов природных ресурсов до уровня, доста
точного для обеспечения, по меньшей мере, жизнешособности системы сбыта сырья, а 
также переработки и последующей реализации продукции промыслов. Более того, пред
почитающие в последнее время использовать в ходе промысла современные достижения 
технического прогресса аборигены, в целом не отличаясь ни по методам, ни по объемам 
добычи от местных «некоренных» жителей, нередко наносят хрупкой северной природе 
достаточно значительный ущерб. Учитывая, что государственное разрешение на промы
сел любых видов, в том числе особо ценных и исчезающих, для собственных нужд ко
ренных малочисленных народов не способствовало формированию у них представления 
о необходимости ограничения видового разнообразия объектов добычи, развитие «ком-
мфционализированного» промысла превращает аборигенов в серьезную деструктивную 
силу, что последние так или иначе не могут не скхонавать. Актуальным в настоящее 
время является и вопрос нехватки пастбищ для оленеводства. Численность разводимых 
оленей значительно превышает собственные потребности аборигенов. Но, по словам 
С.Н. Харючи, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока РФ [1], сокращению стада до количества, соответствующего 
кормовой базе, препятствует отсутствие условий для реализации данной продукции. За
висимость размера стада от текущей рыночной конъюнктурь! свидетельствует, что за-



ложенные в сазнании коренных народов, обусловленные опытом предков традиции 
природопользования постепенно заменяются прагмагическим подходом, свойственным 
субъектам скорее рыночных отношении, нежели традиционтюго хозяйства Вызывает 
серьезные сомнения и степень ориеьггировшпюсти на осуществление традиционно!о 
природопользования молодежи По мнению вице-президента Союза оленеводов России 
А.В. Комарова [2], отказ от ведения традиционного хозяйства молодыми людьми обу
словлен низким уровнем оплаты труда То есть при наличии реальных возможностей 
вести традиционное хозяйство, аборигены отказьшаюгся от этого по экономическим со
ображениям. Между тем, будучи неотъемлемой частью мировоззрения коренных наро
дов, занятие традициоштым iгриродо!юльзованием по своей сущности не должно зави
сеть от уровня заработной платы в отрасли. 

Наиболее благоприятные условия дня сохранения мировоззрения и лежащего в его 
основе традиционного хозяйства коренных малочисленных народов в исконном виде 
могла бы обеспечить полная изоляция аборшенов от контактов с внешним миром, одна
ко, в настоящее время отсутствуют и субъективные, и объективные возможности реали
зации данного подхода Кроме того, учитывая начавшуюся трансформацию образа жиз
ни и мировоззрения этих народов, принудительная остановка или насильственное изме
нение естественного хода процессов накопления изменений в этносоциашных системах 
может еще более усугубить положение аборигенов. Не является оптимальным решением 
проблемы и концепция ассимиляции, тем более насильственной, негативный опьп реа
лизации которой уже имеется. 

Что касается современной политики адаггтации, то с большой степенью вероятности 
можно прогнозировать в качестве результата ее применения, полную или частичную 
эрозию этнической культуры коренных народов Основная проблема состоит в том, что 
реализация мер, направленных на адаптацию этих этносов, обусловливает неизбежность 
процессов деформации природосбере1ающей составляющей традиционного хозяйства 
которая постепенно уступает место ценностям рыночной экономики и приводит к фак
тическому размыванию сущности традиционного природопользования. При этом, не
смотря на недостатки проводимых мероприятий, наиболее рациональным в настоящее 
время будет воздержаться от ее кардинального корректирования, учитывая уже начав
шуюся трансформацию образа жизни и мировоззрения коренных народов. Присущие 
аборигенам этнические особенности, ггредполагают длительность и сложность их адап
тации к любым изменениям, а значит, определяют преимущественно негативные по
следствия частых смен соответствующего политического курса независимо от его кон
цептуальной основы. 

Этносоциальные системы коренных малочисленных народов Севера на протяжении 
всего последнего периода своего существования приб;1ижаются к кризисной точке, по
сле которой либо их уникальная культура будет утрачена для всемирного наследия, либо 
эти системы перейдут в качественно новое состояние. Переход к последнему, наиболее 
благоприятному варианту этнического будущего коренных народов во многом зависит 
от активных действий самих представителей аборигенов, а также от государства, роль 
которого должна ограничиваться лишь созданием благоприятных условии (усилением 
ссчлтктствующих флуктуации) для свободного развития и сохранения этнической куль
туры с обязательным учетом маспггаба системных изменении. 
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