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МОДЕРНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Понятие коренных малочисленных народов подразумевает народы, 

проживающие на территориях традиционного проживания своих предков, 

сохраняющие самобытный уклад жизни и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями. В Российской Федерации в 

настоящее время проживает около 30 коренных народов общей 

численностью около 200 тыс. человек. Обладая своеобразными социальными 

характеристиками и специфическим культурным обликом, основной их 

особенностью является сохранение традиционных систем жизнеобеспечения 

и прежде всего форм хозяйственной деятельности.[1] 

В период перехода страны к рыночным отношениям, негативные 

процессы в социально-экономическом развитии малых народов резко 

усилились, что способствовало катастрофическому снижению уровня жизни 

и разрушению хозяйственных основ их жизнедеятельности. Положение этих 

народов усугубляется объективной неприспособленностью их образа жизни 

и этнических ценностей к условиям формирующегося рынка в его 

практически нерегулируемых формах. Развитие традиционных отраслей 

хозяйствования, степень занятости, качество и условия жизни коренного 

населения вызывают серьезную тревогу. Лишение общин традиционной 
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хозяйственной деятельности и экономического развития приведет к 

дальнейшей деградации национальных поселений и усилению негативных 

социальных последствий среди коренных малочисленных народов.  

Демографические показатели последних лет отображают устойчивую 

тенденцию к сокращению прироста численности малых народов 

(продолжительность жизни на 10-20 лет ниже, чем в среднем по России). 

Например, продолжительность жизни среди мужчин в некоторых регионах 

составляет всего 41-42 года. В сельской местности, в семьях коренных 

народов, крайне низок уровень денежных доходов (2-3 раза ниже 

общероссийского, на 25-30 % ниже, чем у остальных жителей, проживающих 

с ними в одних регионах). Ухудшается санитарно-эпидемиологическая 

ситуация и состояние здоровья. Для коренного населения характерна 

хроническая заболеваемость. [2] 

С быстрым развитием техники и информационных технологий 

положение малочисленных народов за последние периоды времени 

осложнилось в разы, ввиду неприспособленности традиционного образа 

жизни к современным экономическим условиям. Слабая 

конкурентоспособность традиционных видов хозяйственной деятельности 

отражает малые объемы производства, отсутствие современных 

предприятий, повышенные транспортные затраты во всех социально-

экономических сферах жизнедеятельности, замедленное развитие новых 

технологий и формирование новой научно-технической базы для 

переработки сырьевых и биологических ресурсов. Необходимо отметить и 

фактор интенсивного промышленного освоения природных ресурсов на 

территориях, что приводит  к сокращению ведения традиционных видов 

хозяйственной деятельности, отсутствию своего рода экономических благ от 

эксплуатации природных ресурсов.  

Анализируя комплекс основных проблем социально-экономического 

развития малых народов, можно сделать вывод о том, что коренные 

малочисленные народы находятся на краю пропасти, за которой этническое 
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исчезновение с национальной карты Российского государства и человеческой 

цивилизации в целом. 

При всей сложности и многообразии проблемы, на мой взгляд, 

экономический эффект наряду с социальной составляющей численности 

малых народов,  проявится с созданием многоструктурной материальной 

базы с устойчивым развитием  малых народов на принципах 

самоорганизации, восстановления естественной среды обитания и 

традиционных отраслей хозяйствования, применения новых технологий 

преимущественно на собственном материальном и финансовом обеспечении. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта государственной 

региональной политики в отношении социально-экономического развития 

коренных народов в условиях рыночных отношений показывает, что её 

ведущей формой является господдержка, которая призвана обеспечить 

развитие их традиционного образа жизни, природопользования и форм 

социальной организации.  

Основными социально-экономическими механизмами и методами 

господдержки коренных народов в современных условиях являются:[2] 

1. при прямом госрегулировании - прямое финансирование через 

федеральные целевые программы и государственные региональные 

программы, субсидии, субвенции, дотации, льготы, компенсации, выплаты из 

фонда регионального развития РФ, государственные заказы и т.п.;  

2. при косвенном регулировании – введение налогов, цен, лицензий 

и квот, платежей за ресурсы, а также создание дополнительных рабочих мест 

на госпредприятиях, штрафов, санкций, таможенных льгот, системы 

кредитования и т.п.; 

3. формирование и принятие на федеральном уровне 

стратегической комплексной программы социально-экономического 

развития общин, к разработке которой будут привлечены представители 

общин и их союзов; 
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4. обеспечение создания стимулирующей налоговой и 

инвестиционной среды развития традиционных отраслей хозяйствования, 

обеспечение их дальнейшего эффективного становления при сохранении 

организационно-правового статуса - некоммерческих организаций и 

ускорение создания модельных территорий традиционного 

природопользования федерального назначения; 

5. содействие объединению усилий общин коренных 

малочисленных народов и органов власти Российской Федерации в решении 

задач по вопросам современного социально-экономического развития 

коренных малочисленных народов; 

6. подготовка и проведение практических мероприятий, 

тематических Круглых столов в регионах, направленных на информирование 

представителей общин по вопросам их экономического развития, о 

принимаемых мерах поддержки; 

7. обеспечение решений организационных вопросов и продвижения 

традиционной, товарной и прикладной продукции общин коренных 

малочисленных народов на перспективные рынки сбыта. 

Такие механизмы и формы оказания господдержки коренным народам 

носят  индивидуальный характер как для каждого отдельного субъекта РФ 

или другого объекта господдержки, так и для конкретного её направления. 

При этом направления выделения ресурсов, принципы и правила их 

распределения федеральным центром в различны.  

 Обостряющиеся проблемы коренных народов показывают, что назрела 

необходимость совершенствования механизмов их господдержки с учетом 

изменяющихся экономических условий, определения новых подходов и 

приоритетов в решении этих проблем. В настоящее время формируется 

новый курс для создания эффективной системы социальной поддержки 

коренных народов. Главная цель господдержки коренных народов в районах 

их проживания - создание условий для их саморазвития и обеспечения. [3] 
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При современных тенденциях развития Российского государства малые 

народы сталкиваются с острыми социально-экономическими проблемами 

своего существования: с демографической и этнической; с возможностью 

принимать активное участие в решении вопросов собственного развития. 

Новые экономические приоритеты Российского государства, основанные на 

развитии рыночных отношений, требуют и новых подходов в решении 

проблем малых народов России - подходов, основанных на четком 

законодательном определении статуса и правовых норм. Федеральные и 

региональные органы государственной власти должны постоянно 

обеспечивать условия, которые гарантируют всем коренным малочисленным 

народам возможность развития при сохранении ими их самобытности. 

Преимущество принятия целевых программ заключается в возможности 

выработки и реализации задач, обеспечивающих решение стоящих перед 

коренными малочисленными народами проблем на основе комплексного и 

системного подхода, рассчитанного на достаточно длительный период и 

устойчивый результат; сохранения среды обитания и улучшения 

экологической ситуации в местах проживания коренных малочисленных 

народов; обеспечения нормальных условий жизни для этих народов 

(современного благоустроенного жилья, занятости трудоспособного 

населения, медицинского и санитарно-эпидемиологического обслуживания, 

перехода на систему образования, учитывающую специфику традиционного 

ведения хозяйства), развития национальной культуры, духовного 

возрождения коренных малочисленных народов и другие.  
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МОДЕРАТОР. ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ 

 

Неотъемлемой частью современных социологических и маркетинговых 

исследований является метод группового интервью  или как его принято 

называть метод фокус-групп. Возникнув на пересечении ряда 

исследовательских традиций, он занял определенное и, без сомнения, важное 

место среди других методов эмпирической социологии. Популяризация 

данного метода в 80 года в США,  по словам С.А.Белановского[1]позволила 

данному методу прочно закрепиться на рынке маркетинговых и 

социологических исследований. Но, как и любой другой метод исследования, 

метод фокус-групп вызвал ряд вопросов, ответы на которые до сих пор не 

получены. 

Особенностью данного метода является необходимость в высоком 

уровне профессионализма модератора. Принято считать, что для работы 

модератором необходим человек с образованием психолога, который мог бы 

настроить группу на рабочий лад и эффективно удерживать тему 

обсуждение. Несомненно, знание психологических особенностей людей 

чрезвычайно важны в процессе проведения фокус-группы, но даже самый 

блестящий психолог без знаний основ данного метода не сможет получить 

необходимую для исследования информацию. По мнению Н.Хендерсон[2], 

модератором может быть не каждый человек, даже если он прошел 


