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Россия на две трети северная страна. Су-

ровость природно-климатических условий, 
ограниченность транспортной доступности 
на огромных пространствах периферии, ис-
торически слабое развитие социально-
бытовой инфраструктуры почти на всей 
территории российского Севера во многом 
определяют качество жизни в целом и пер-
вейшие социальные потребности населения, 
в том числе этнического. В Федерации про-
живают 40 коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ка-

ждый из которых насчитывает менее 50 тыс. 
человек. 
В соответствии с законодательством РФ к 

коренным малочисленным народам отно-
сится население территорий традиционного 
проживания, сохраняющее самобытный ук-
лад жизни и осознающее себя самостоятель-
ными этническими общностями. Наряду с 
отличительными социальными характери-
стиками и специфическим культурным об-
ликом, главная особенность народов Севера 
— сохранение традиционных систем жизне-
обеспечения и прежде всего форм хозяйст-
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венной деятельности (оленеводство, охота, 
рыболовство и собирательство). В свое время 
народы Севера не создали классовых об-
ществ, что наложило отпечаток на все фор-
мы их социальной и культурной жизни, 
включая наличие родоплеменной структуры 
и древних форм религии. 
В конце XX — начале XXI в. произошел 

рост этнического самосознания малочис-
ленных народов, возникли общественные 
объединения, учебные центры, ассоциации 
и профессиональные союзы (оленеводов, 
морских зверобоев и др.), деятельность ко-
торых получает поддержку государства [2]. 
Во местах проживания этнических мень-
шинств воссозданы общины как традици-
онные формы организации совместной дея-
тельности, распределения продукции и 
взаимопомощи. В ряде случаев созданы «ро-
довые угодья» — территории традиционно-
го природопользования регионального и 
местного значения, закрепленные за пред-
ставителями малочисленных народов и их 
общинами. 
Народы Севера были выделены в особую 

группу в середине 1920-х. Утвержденный 
список включал представителей 26 нацио-
нальностей, которые вначале именовались в 
официальных документах как «туземцы, 
племена, населяющие северные окраины», 
«народности и племена северных окраин» и 
т. п. Позднее за ними на долгие годы закре-
пилось наименование «малые народности 
Севера» [3]. Если представить некую иерар-
хическую лестницу в национальной струк-
туре государства, то малые народности Се-
вера стояли за «просто» народностями, затем 
шли национальные группы и этнические 
меньшинства [4]. Столь высокое статусное 
положение этой весьма немногочисленной 
группы народов объяснялось особенностями 
их этногенеза. В отличие от национальных 
групп и этнических меньшинств, все они 
формировались как этнические общности 
на местной аборигенной основе, были ис-
конными, коренными жителями своей тер-
ритории. 
Первоначально в официальный список 

народов Севера входили алеуты, долганы, 
ительмены, кеты, коряки, манси, нанайцы, 
негидальцы, ненцы, нганасаны, нивхи, оро-
ки, орочи, саамы, селькупы, тофалары, удэ-
гейцы, ульчи, ханты, чуванцы, чукчи, эвен-
ки, эвены, энцы, эскимосы и юкагиры. В 1993 
г. к официально признанной категории на-

родов Севера были причислены еще четыре 
южносибирских народа (этнических груп-
пы) — кумандинцы, телеуты, тывинцы-
тоджинцы и шорцы. 24 марта 2000 г. поста-
новлением Правительства РФ был утвер-
жден единый перечень коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации, ко-
торый в настоящее время включает в себя 45 
народов [8]. 
Общая численность коренных малочис-

ленных народов Севера составляет чуть бо-
лее 200 тыс. человек, что составляет всего 2 % 
населения территорий, на которых они 
проживают. Самый крупный по численно-
сти народ — ненцы (34 тыс.), самые мало-
численные — энцы (189 чел.) и ороки (179 
чел.). Народы Севера живут на территории 
29 субъектов РФ, при этом 80 % из них со-
средоточено в Ямало-Ненецком, Ханты-
Мансийском, Таймырском (Долгано-
Ненецком) и Чукотском автономных окру-
гах, в Камчатской области, Хабаровском 
крае и Республике Саха (Якутия). Подав-
ляющее большинство народов Севера (около 
75 %) — сельские жители. В отдельных субъ-
ектах РФ их доля не превышает в среднем 1–
2 % от всего населения, но в сельской мест-
ности этот показатель выше — около 19 % 
[2]. Во многих национальных селах и посел-
ках общины этих народов стали единствен-
ными хозяйствующими субъектами, выпол-
няющими ряд социальных функций. В соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации общины как некоммерческие 
организации пользуются рядом льгот и ис-
пользуют упрощенную систему налогооб-
ложения. 
По итогам Всероссийской переписи насе-

ления 2010 г. численность всех коренных ма-
лочисленных народов Севера выросла, хотя 
много меньше, чем в 1989–2002 гг. Однако в 
целом по стране население сокращается, и 
небольшой численный прирост коренных 
малочисленных народов на этом фоне вы-
глядит более внушительно [5]. Однако при 
более детальном изучении итогов переписи 
становится очевидно, что прирост отмечен 
далеко не у всех народов, а только у четыр-
надцати; у 24 — наблюдалось сокращение 
численности. В прошлый межпереписной 
период увеличилась численность 18 народов, 
а уменьшилась только у 10. Иными словами, 
налицо явное ухудшение ситуации [5]. 
Говоря о представительстве коренных ма-

лочисленных народов Севера в регионах 
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России, надо сказать, что уже второе десяти-
летие они концентрируются в районах ос-
новного расселения: в 1989 г. вне «своих» ре-
гионов жили 6,7 % коренных малочислен-
ных народов, в 2002 г. — 4,3, в 2010 — 3,4 %. 
Урбанизированность коренных северян рас-
тет, хотя по-прежнему намного ниже, чем в 
среднем по стране: в 2002 г. в городских по-
селениях жили 30,3 % коренных малочис-
ленных народов Севера, в 2010 г. — 32,5 %. 
Причем народы, присоединившиеся к ко-
ренным малочисленным народам в 1990-х, 
урбанизированы больше, чем народы спи-
ска 1989 г. («старые» народы Севера) — 41 % 
против 31 % [5]. 
Если же брать отдельные регионы, то из 

26 территорий, где есть о северных народах, 
прирост их численности зафиксирован в се-
ми (республики Алтай, Бурятия, Саха-
Якутия, Хакасия, Тюменская и Магаданской 
области и Чукотский автономный округ), в 
остальных коренные народности сократи-
лись, особенно сильно в республиках Тыве, 
Коми и Карелии, Томской и Ленинградской 
областях. 
Перепись 2010 г. отметила отрицатель-

ный демографический прирост у большей 
части коренных малочисленных народов во 
всей стране и в большинстве районов их 
расселения, однако общее число представи-
телей этих этнических групп несколько уве-
личилось. Возможно, это связано с проведе-
нием определенной политики в каждом ре-
гионе. В частности, если проанализировать 
прирост в Республике Бурятия и Иркутской 
области, то заметно, что в Бурятии этот по-
казатель значительно выше, что объясняется 
различными целевыми программами, дейст-
вующими в данном регионе для поддержки 
коренных малочисленных народов. 
Важным этапным рубежом в новейшей 

истории народов Севера стал 1990 г., когда 
состоялся первый съезд малочисленных на-
родов, образовавший Ассоциацию коренных 
малочисленных народов Севера, позднее 
переименованную в Ассоциацию коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ. На местах повсемест-
но возникли ее территориальные и этниче-
ские подразделения. С первых дней своего 
существования общественные организации 
народов Севера активно включилась в обще-
ственно-политическую жизнь Российской 
Федерации.  

Главный принцип национального возро-
ждения заключается в единстве традиций и 
прогресса. В XX в. повсеместно сложилось 
убеждение, что прогресс — это переход от 
традиционного к индустриальному общест-
ву, но именно XX в. показал, что модерниза-
ция, отрицающая традицию, обречена на 
провал. Ярким примером тому служит ны-
нешнее состояние малочисленных народов 
России. Насильственно навязанный им пе-
реход к урбанизированному обществу, ра-
дикально изменивший традиционный образ 
жизни, разрушивший национальную обо-
собленность и этническое своеобразие, стал, 
в конечном счете, главной причиной их со-
временных проблем. 
Этническое возрождение применительно 

к малочисленным народам имеет свои осо-
бенности. Наибольшую актуальность в со-
временных условиях имеет для них эколого-
экономический аспект. Вырубка лесов, за-
грязнение водоемов промышленными отхо-
дами, деградация оленьих пастбищ создали 
реальную угрозу существованию традици-
онных отраслей хозяйства, следовательно, и 
самих малочисленных этносов.  
В 1999–2001 гг., после долгих обсуждений 

были приняты три федеральных закона — 
«О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов РФ» [6], «Об основных прин-
ципах организации общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ» [7] и «О территориях тра-
диционного природопользования» [1]. Все 
это позволяло надеяться на улучшение жиз-
ни северных этносов в России. 
Тем не менее, с начала 1990-х годов сред-

няя продолжительность жизни коренного 
населения Севера у мужчин составляет 41–42 
года, у женщин — 61 год, что ниже, чем в 
среднем по России, на 16–17 лет и на 25 лет 
по сравнению с Северной Европой [10]. 
Тем временем, в связи с всеобщим соци-

ально-экономическим кризисом в стране, 
условия проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности народов Севера, 
охрана их здоровья, развитие образования, 
культуры катастрофически ухудшились. 
Положение усугубляется объективной не-
приспособленностью образа жизни и этни-
ческих ценностей этих народов к условиям 
формирующегося рынка в его практически 
нерегулируемых формах [3]. Развитие тра-
диционных отраслей хозяйствования, сте-
пень занятости, качество и условия жизни 
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коренного населения вызывают серьезную 
тревогу. 
Традиционное природопользование яв-

ляется основой жизнеобеспечения коренных 
малочисленных народов Севера, которое, в 
свою очередь, ориентировано не на получе-
ние максимальной денежной прибыли, а на 
личное и семейное потребление, базируется 
на традиционных ценностях, специальных 
навыках и комплексном знании местной 
природной среды, использует малые техно-
логии и распределяет конечную продукцию 
через традиционные системы обмена, то 
есть среди группы родственников и друзей. 
Эти особенности позволяют исследователям 
считать традиционное природопользование 
и жизнеобеспечение экологической основой 
устойчивого развития северных народов. 
Сложившиеся в 1960–1980-х гг. государст-

венные, государственно-кооперативные, 
промыслово-сельскохозяйственные формы 
хозяйствования — совхозы, рыбхозы, кооп-
зверпромхозы, где было сосредоточено в ос-
новном традиционное природопользование 
народов Севера, — стали неспособны в усло-
виях рыночных отношений в 1990-е гг. обес-
печивать улучшение условий жизни занято-
го в них населения [4]. 
В целом можно констатировать, что ко-

ренные малочисленные народы Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, как и в начале XX 
столетия, вновь находятся на историческом 
перепутье или, точнее, на краю пропасти, за 
которым этническое исчезновение с нацио-
нальной карты российского государства и 
человеческой цивилизации в целом. 
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