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Национальная политика — это осуществ-

ляемая государством система мер, направ-

ленных на учет, сочетание и реализацию 

национальных интересов, решение проти-

воречий в сфере национальных отношений; 

целенаправленная деятельность по регули-

рованию взаимоотношений между нациями, 

этническими группами, закрепленная в со-

ответствующих политических документах и 

правовых актах. 

В.А. Тишков называет этнополитикой 

сферу управления и обеспечения интересов 

и прав граждан, связанных с их этнокуль-

турными запросами [1]. Л.М. Дробижева от-

мечает, что мировой опыт знает, по сути, две 

модели этнической политики — ассимиля-

торскую и мультикультурную, от естествен-

ной мягкой аккультурации до свободной 

конкуренции. Причем, полностью ассими-

ляторская модель редко где удалась. Из это-

го можно сделать вывод о том, что под этно-

политикой подразумевается управление эт-

ническими процессами. Касательно этнопо-

литики в отношении коренных малочис-

ленных народов ученые высказываются за 

дифференцированный подход к абориген-

ному (автохтонному) населению. По их 

мнению, тем, кто придерживается традици-

онного образа жизни, необходима иная по-

мощь государства, чем тем, кто обрусел и 

живет в городах и поселках. 

Основными целями государственной на-

циональной политики в отношении корен-

ных малочисленных народов Российской 

Федерации являются сохранение и развитие 

их самобытной культуры и улучшение со-

циально-экономического положения. Для 

этого прежде всего необходима соответст-

вующая нормативно-правовая база. 

В Иркутской области представители ко-

ренных малочисленных народов — 1743 

взрослых и около 700 детей — наиболее 

компактно расселены в четырех районах: 

– Нижнеудинском, на территории насе-

ленных пунктов Алыгджер, Верхняя Гутара 

и Нерха (тофалары); 

– Катангском, Качугском и Казачинско-

Ленском (эвенки). 

Проблемы малочисленных народов При-

ангарья тесно связаны с общей социально-

экономической ситуацией в стране. Огром-

ная территория области, географическая 

удаленность населенных пунктов со слабо-

развитой инфраструктурой создают особые 

проблемы в жизни автохтонов, и наиболее 

заметно это отражается на здоровье и разви-

тии малочисленных народов, включая детей 

дошкольного и школьного возраста. Острота 

социальных проблем более всего ощущается 

в сельской местности, где преимущественно 

и проживают представители местного насе-

ления. 

Коренные малочисленные народы явля-

ются наиболее уязвимой категорией еще и 

потому, что основным источником средств к 

существованию, обеспечивающим их жиз-

недеятельность, являются традиционные 

виды хозяйствования и промыслы: олене-

водство, охота, рыболовство, собирательство. 

Доходы именно от традиционного хозяйст-
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вования определяют семейный бюджет 

большинства жителей населенных пунктов 

Тофаларии и Катангского района [3]. 

Из-за отсутствия предприятий по ком-

плексной переработке сырья, роста тарифов 

на транспортные услуги значительную 

часть продукции традиционных отраслей и 

промыслов не удается доставить в места по-

требления и реализовать. Кроме того, про-

мысел снижается из-за истощения ресурсов 

заготовительных угодий. Положение усу-

губляется еще и тем, что практически пре-

кращены работы по изучению состояния 

природных и земельных ресурсов. Все это 

ведет к снижению материальной заинтере-

сованности охотников-промысловиков в ве-

дении традиционных промыслов [2]. 

В Тофаларии практически отсутствуют 

дороги (90 % территории — это среднегор-

ные таежные ландшафты, остальная часть — 

горная тундра). Транспортная связь осуще-

ствляется посредством малой авиации, так 

как места традиционной хозяйственной дея-

тельности (охотничье-промысловые базы, 

заготовительные участки) находятся на зна-

чительном удалении от мест традиционного 

проживания коренных жителей — 80–150 км 

[3], в Катангском районе — от 100 до 200 км. 

В последнее десятилетие наблюдается 

резкое снижение занятости и, как следствие, 

падение уровня жизни коренных малочис-

ленных народов. Реальные подушевые дохо-

ды в семьях оленеводов и охотников более 

чем в три раза ниже соответствующих пока-

зателей для других групп населения, на-

пример, работников, занятых в промыш-

ленности и строительстве [4]. 

Жилищный фонд большинства сел в тра-

диционных местах проживания ветхий, как 

правило, довоенной постройки. Плохое со-

стояние жилфонда, недостаточные темпы 

его ремонта и строительства нового жилья в 

местах традиционного проживания не по-

зволяют прогнозировать существенное 

улучшение жизни местного населения. При 

низком среднедушевом доходе многие се-

мьи, особенно многодетные, остро нуждают-

ся в улучшении жилищных условий. 

Из-за большого дефицита кирпича в 

Нижнеудинском и Катангском районах Ир-

кутской области, который связан с трудно-

стью доставки, в домах поселков не было 

русских крестьянских печей, стояли обыч-

ные плиты с обогревательным щитом. Кое-

где не было даже их, только железные печ-

ки-буржуйки с жестяной трубой, выходящей 

наружу через потолок и крышу. Из мебели в 

доме были деревянные столы, табуретки, 

железные кровати. Коренные этносы пред-

почитали использовать вместо постельного 

белья шкуры медведей, кабанов, меховые 

одеяла, подушки, набитые шерстью кабарги. 

В домах появилась самодельная мебель в ви-

де платяных и кухонных шкафов, различ-

ные сундуки, используемые для хранения 

праздничной одежды, пушнины, боеприпа-

сов и других ценных для охотников вещей. В 

домах был минимум перегородок, так как 

тофы, эвенки, кеты и нганасаны предпочи-

тали однокамерное жилище. Видимо, сказы-

валась привычка к чуму [5]. 

По мере роста благосостояния семей появ-

лялась городская покупная мебель — различ-

ные комоды, шифоньеры, столы и стулья, 

кресла, трюмо, на окнах — занавески, тюль. 

Стали пользоваться металлической городской 

посудой, состоящей из оцинкованных ведер, 

баков, кастрюль, ковшей, тазов, мисок, сково-

родок, жаровен, кружек, которые хранились 

уже не в специальных мешках, а в кухонных 

шкафах и столешницах. 

В 1980-е гг., с развитием туризма, моло-

дежь обзавелась туристским снаряжением и 

предпочла чуму туристические палатки. 

Некоторые тофы, эвенки и кеты из Иркут-

ской области, поработав в различных экспе-

дициях проводниками, познакомились там с 

русским экспедиционным бытом и снаря-

жением и использовали все это для таежного 

промысла, оставив чумы. Это можно объяс-

нить лишь тягой молодежи ко всему новому, 

необычному, которое всегда кажется лучше 

привычного и надоевшего своего. Привле-

кали также быстрота и простота установки 

палатки по сравнению с чумом, хотя жить в 

палатке было несравненно труднее, особен-

но из-за невозможности развести внутри 

костер. С уходом старшего поколения в тай-
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ге стали строить охотничьи избушки по 

примеру русских промышленников — зимо-

вья. На промысловом участке устанавливали 

обычно несколько таких избушек, возле них 

строили амбары для хранения припасов и 

продукции, но теперь это были не традици-

онные амбарчики на сваях, а русские амба-

ры типа домиков [5]. 

Изменения происходили и под влиянием 

промышленного освоения. Коренные наро-

ды, их политические лидеры, деятели искус-

ства и культуры, а также простые оленеводы, 

охотники и рыбаки предлагают различные 

варианты установления отношений с про-

мышленными компаниями. Наряду с важ-

нейшими для аборигенных движений ло-

зунгами о праве на землю в современных 

условиях актуализируются идеи самоорга-

низации и самоопределения, репрезентации 

традиционной культуры в глобальном мире. 

Причем если общинное самоопределе-

ние, вопросы представительства в органах 

власти рассматриваются в научной литера-

туре достаточно подробно, то образы и зна-

ки предлагаемого аборигенами диалога ос-

таются сравнительно мало исследованными. 

Представляет антропологический инте-

рес именно то, как и зачем аборигены созда-

вали свои музеи и этнокультурные центры, 

устраивали пикеты, посвящали оленей раз-

ным людям, включая президента России как 

гаранта Конституции. Необходимо отметить 

большую вариативность причин. К сожале-

нию, приходится отмечать, что все эти яркие 

акции были эффективными в начале 1990-х 

гг. Сегодня они представляют скорее исто-

рию борьбы аборигенов за свои права. 

Отказ представителей государственных 

органов вступить в диалог с аборигенами, 

организовавшими пикеты на пути нефтяно-

го освоения, показывает слабость этой вла-

сти, ее неспособность выполнять конститу-

ционные обязанности. Свидетельством того, 

что нефтяники становятся на Севере дейст-

венной политической силой, является и то, 

что они устанавливают хотя бы какие-то 

рамки своей деятельности, вступают в диа-

лог с аборигенами, пускай под давлением 

борьбы коренных народов. Другой актив-

ной стороной этого процесса являются ли-

деры коренных народов, которые готовят и 

проводят в законодательных органах власти 

нормативные акты, защищающие права сво-

его народа. 

Создаваемые музеи являются в какой-то 

степени преградой на пути массированного 

промышленного освоения, так как благода-

ря им происходит знакомство нефтяников с 

культурой коренных народов, а значит, мо-

жет возникнуть интерес к этой культуре. 

Проявление интереса — первый шаг на пу-

ти установления партнерства. Такие попыт-

ки предпринимаются представителями этих 

народов, в том числе работающими в ком-

паниях, которые разрабатывают регламенты 

для нефтяников. Но без научной и государ-

ственной поддержки такие начинания ока-

зываются малоэффективными [5]. 

По образному выражению А.С. Сопочи-

ной, для аборигенов характерна закрытая 

открытость. Как отмечается исследователя-

ми, это позволяло им сохранять свои куль-

турные ценности и знания в течение дли-

тельного времени проживания их в рамках 

превалирующей государственной культуры, 

но эти же обстоятельства существенно за-

трудняют взаимодействие как с нефтяника-

ми, так и с чиновниками, придерживающи-

мися иных коммуникативных стратегий. И 

если от государственных служащих уваже-

ние традиций народов России требуется по 

указке президента, то необходимость зна-

комства с местными обычаями нефтяников 

ложится на плечи антропологов и самих 

аборигенов. В рамках современной социаль-

но ответственной политики компаний такие 

коммуникативные проблемы могут быть 

решены, но для этого компании и предпри-

ятия должны перейти от деклараций и дей-

ственному партнерству с аборигенами [6]. 

Администрацией Иркутской области оп-

ределены следующие направления реализа-

ции концепции государственной нацио-

нальной политики на территории области: 

– сохранение исторических ценностей 

народов, проживающих в области; 

– развитие национальных культур и язы-

ков народов; 
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– обеспечение социальной защищенности 

и равноправного развития народов, особен-

но малочисленных; 

– поддержание стабильности межнацио-

нальных отношений, мира и согласия. 

Однако говорить в 1985–2004 гг. о сколько-

нибудь артикулированной и осмысленной 

политике по отношению к национальным 

меньшинствам не приходилось: в области 

отсутствовали соответствующая правовая 

база, программы и ориентированное фи-

нансирование. 

Провалы в финансировании националь-

ной политики в предыдущие годы привели 

к секвестру данной статьи бюджета. В 1994 г. 

было выделено 13,4 % от запланированной 

суммы по статье «национальная политика», 

в 2000 году — 46,8 %. Последний раз финан-

сирование национальной политики отдель-

ной строкой бюджета зафиксировано в 2000 

г., когда предполагалось выделение по этой 

статье 457 тыс. р. [2]. 

В то же время известно, что в 2002 г. на 

финансовую поддержку национально-

культурных объединений области, меры по 

обеспечению их деятельности и участие 

представителей НКЦ и НКА в различного 

рода мероприятиях из бюджета области бы-

ло израсходовано 1 777,4 тыс. р. [7]. В основ-

ном эти средства пошли на организацию 

фестивалей, дней культуры, семинаров и 

конференций. 

В 2004 году мероприятия по реализации 

национальной политики проводились по 

разделу бюджета «социальная политика», и 

их финансирование непрозрачно. В бюдже-

те Иркутской области 2004 г. на проведение 

национальной политики было предусмот-

рено 2,17 млн р., что на 500 тыс. р. меньше, 

чем в 2003 г. Всего в области действуют 50 

национально-культурных объединений и 

центров, в 2003 г. на каждый в среднем при-

ходилось 11 тыс. р. из бюджета, в 2004 г. — 

9 тыс. р. 

Единственным приоритетным направле-

нием областных органов государственной 

власти в сфере национальной политики яв-

ляются защита и поддержка коренных ма-

лочисленных народов [8]. В то же время, не-

которые шаги администрации по разработ-

ке программы национально-культурного 

развития и межнационального сотрудниче-

ства Иркутской области, организации цен-

тра межнационального общения, созданию 

координационного совета по взаимодейст-

вию с национально-культурными центрами 

и др. позволяют судить об определенных 

подвижках, осознании исполнительной вла-

стью необходимости конструктивного со-

трудничества с национальными меньшин-

ствами). 

Промышленное освоение Иркутской об-

ласти нарушило природный быт коренных 

народов. Многие из тофов и эвенков не мо-

гут заниматься ничем, кроме охоты и рыбо-

ловства. Местные власти пытаются обучать 

их новым профессиям, но часто для них 

просто нет рабочих мест. 

Региональная государственная политика 

в отношении коренных малочисленных на-

родов Севера на 1999–2000 гг. была сориен-

тирована на создание условий для этниче-

ского выживания, сохранения самобытно-

сти, национального возрождения, свободно-

го социально-экономического и культурного 

развития [9]. 

В рамках федеральных целевых программ 

«Экономическое и социальное развитие ко-

ренных малочисленных народов Севера до 

2011 г.» и «Дети Севера» в 2002 г. получено 

из федерального бюджета и полностью ос-

воено 2,6 млн р. (соответственно 1,7 и 0,9 млн 

р.). За счет областного бюджета выделены и 

освоены по линии софинансирования дан-

ных программ 0,2 млн р. 

Программой социально-экономического 

развития Иркутской области до 2005 г. 

предполагалось «оказание конкретной под-

держки разным сферам жизнедеятельности 

коренных малочисленных народов (тофала-

рам и эвенкам) в суммарном объеме до 21–24 

млн р. в год за счет федерального и област-

ного бюджетов» [10]. 

В области принята целевая программа 

«Дети Севера и коренных малочисленных 

народов» на 2002–2005 гг.2, однако в 2002 г. 
                                                        
2 Областная государственная социальная программа 
«Дети Севера и коренных малочисленных народов» на 
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программа не финансировалась, в 2003 г. 

было предусмотрено финансирование в 

размере 500 тыс. р. [10], тогда как в соответ-

ствии с программой на 2003 г. ожидалась 

поддержка в размере 7 150 тыс. р. в ценах 

2001 г. 

В 2004 г. предусматривалось ассигнование 

в размере 5 038 тыс. р., в т. ч. 2 398 тыс. р. по 

линии аппарата губернатора и 1 970 тыс. р. 

по линии главного управления здравоохра-

нения, 220 тыс. — через комитет по культуре 

и 455 тыс. р. — по линии главного управле-

ния общего и профессионального образова-

ния обладминистрации (ГУОПО) [11]. 

В 2004 г. по инициативе и при поддержке 

комитета по связям с общественностью и 

межнациональным отношениям ЗС прошло 

несколько знаковых мероприятий, среди них 

— научно-практическая конференция 

«Межнациональные отношения в Иркутской 

области», прошедшая в Иркутске 8-9 апреля, 

межрегиональный обучающий семинар 

представителей национальных культурных 

обществ (апрель), семинар «Программы раз-

вития национально-культурных объедине-

ний Иркутской области», состоявшийся в 

Иркутске 30 января в рамках конкурса «Си-

бирь — территории согласия» и др.  

Таким образом, в изучаемый период на-

блюдался рост уровня социально-

политического развития коренных народов 

Иркутской области. Для периода 1985–1993 

гг. характерны активность малочисленных 

народов, их вера в возможность быстрого и 

радикального изменения социального по-

ложения; усиление внимания общества и 

власти к проблемам малочисленных наро-

дов Севера; многообразие направлений со-

циально-политического развития; форми-

рование и становление Ассоциации корен-

ных малочисленных народов Севера; проти-

воречивый характер отношений с органами 

власти всех уровней. 

Период 1993–1999 гг. характеризовался: 

– социальной апатией и лишь единичны-

ми всплесками активности представителей 
                                                                                          
2002–2005 годы (утв. постановлением Законодательно-
го Собрания Иркутской обл. № 12/24-ЗС (ред. от 22 
июня 2005 г.). 

коренных малочисленных народов по ре-

шению вопросов жизнедеятельности;  

– снижением представительства абори-

генных народов в органах власти; переклю-

чением внимания органов власти на вопро-

сы социально-экономического развития 

аборигенных этносов;  

– появлением новых структур управления 

развитием коренных малочисленных наро-

дов Севера.  

В целом для периода 1999–2004 гг. харак-

терно возрастание роли общественных 

формирований коренных малочисленных 

народов, выразившееся в активизации их 

участия в процессе формирования норма-

тивно-правовой базы, регулирующей жиз-

необеспечение и развитие; в изменении ха-

рактера взаимодействия малочисленных на-

родов и их общественных формирований с 

органами государственной власти и местно-

го самоуправления, а также расширении 

представительства общественных организа-

ций коренных малочисленных народов в 

законодательных органах власти. 
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