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нить родные языки северян и сами автохтон-

ные малочисленные народы Севера и Сиби-

ри» [8]. 
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С приходом Советской власти и позднее, 
в 30–60-х гг. ХХ в., была проведена насильст-
венным путем программа «окультуривания» 
и «оцивилизовывания» некоторых из корен-
ных малочисленных народов. Жители отда-
ленных районов севера Сибири и Дальнего 
Востока приучались к оседлому и поселко-
вому образу жизни, прикреплялись к колхо-
зам, а их дети отправлялись в интернаты. В 
результате жизнь народов полностью пере-
краивалась на новый лад. В ходе проводи-
мой политики многие успели забыть свой 
язык и культуру. 
Во избежание полного исчезновения эт-

нокультурных особенностей и традиций ко-
ренных народов в марте 1990 г., на I съезде 
народов Севера, была создана Ассоциация 
народов Севера СССР, в которую вошли 26 
членов. Позднее, 24 ноября 1993 г., органи-
зация получила название «Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ» (АКМНСС 
и ДВ РФ) и классифицировалась как обще-
ственно-политическое движение. Далее, в 
июле 1999 г., пройдя перерегистрацию в 
Министерстве юстиции, АКМНСС и ДВ РФ 
существует в форме общероссийской обще-
ственной организации. 
Задачей организации было и остается со-

действие в становлении коренных малочис-
ленных народов как полноправных участ-
ников общероссийского социально-
политического и этнокультурного процесса. 

Начиная с 60-х гг. ХХ в. возникла необхо-
димость в неосвоенных землях для строи-
тельства новых заводов, возросла потреб-
ность в сырьевых и экономических ресурсах, 
которая лишь усилилась с началом перехода 
страны к рыночной экономике. Таким обра-
зом в зону повышенного внимания инвесто-
ров попали районы проживания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.  
В 1990-е годы параллельно с рейдерскими 

захватами промышленных предприятий 
шла приватизация, в ходе которой большой 
бизнес зачастую действовал вопреки нормам 
закона и права, направленным на защиту 
интересов коренных малочисленных наро-
дов. Экологически чистые районы в местах 
компактного проживания малых народно-
стей постепенно осваивались как базы для 
промышленных площадок, развития тури-
стического бизнеса и  добычи природных 
богатств [1]. 
На федеральном уровне была разработана 

законодательная база, полностью отвечавшая 
требованиям по защите интересов и прав ав-
тохтонов. Исполнительная власть должна 
была лишь контролировать исполнение за-
конодательства, но это выполнялось не везде, 
так как в 1990-е гг. экономические интересы 
региона и страны зачастую ставились выше 
политико-правовых норм. Тем более неуме-
стно было говорить о социальной ответст-
венности бизнеса [2]. Таким образом, встал 
вопрос о том, как защитить интересы и права 




