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Статья приурочена к выходу 20-го тома сборника научных статей «Сибирская ссылка». Актуальность 

этого издания в просветительском и научном аспекте трудно переоценить, как и значимость такого явления 
в истории Сибири, как политическая и уголовная ссылка. Оценивая общую тематику сборника на протяже-
нии четырех десятилетий, авторы обзора выделяют два периода, во многом характерных также для отечест-
венной исторической науки в целом — советский, когда основное внимание исследователей было сосредоточено 
на революционной проблематике, и современный, предполагающий более широкий подход к изучению охрани-
тельной, карательной и пенитенциарной политики государства и рассматривающий сибирскую ссылку как 
фактор культурного и хозяйственного развития региона. Именно с этих позиций делается обзор публикаций, 
включенных в очередной, 20-й выпуск сборника. 
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The article is timed to the publication of the 20th edition of the collection of scientific articles "Siberian Exile". The 
relevance of this publication in the educational and scientific aspect is difficult to overestimate, as is the significance of 
such a phenomenon in the history of Siberia, as a political and criminal exile. The authors distinguish two periods, 
which are also characteristic of Soviet historiography in general. The first is the Soviet period when the main focus of 
researchers was on revolutionary problems. The second is a modern period, involving a broader approach to the study of 
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the state's protective, punitive and penitentiary policies and considering the exile as a factor of cultural and economic 
development of Siberia. The above-mentioned periods ground the position from which the review of the publications, 
included in the 20th edition of the collection, is done. 

 
Keywords: Siberia, scientific research, history, local history, interdisciplinarity, colonization, repressions, 

political and criminal exile, penal system. 
 

В истории Сибири XVII–ХХ вв. трудно, а 
быть может, и невозможно найти сюжет, так 

или иначе не связанный с уголовной или 

политической ссылкой, пенитенциарной, 
репрессивной или охранительной полити-

кой государства. Эта тема всегда была в цен-
тре внимания отечественных историков, ак-

тивно изучалась она и в Иркутске. Подтвер-

ждение тому — сборник научных статей 
«Сибирская ссылка», 40-летний юбилей ко-

торого был отмечен в 2013 г. Двенадцать то-
мов этого издания (1973–1991), а затем еще 

восемь — обновленного (2000–2017) хорошо 

известны сибирским историкам, всем иссле-
дователям этих научных проблем. 

Инициатива создания сборника принад-

лежит профессорам Ф.А. Кудрявцеву и С.В. 
Шостаковичу, однако самое деятельное уча-

стие в становлении и развитии издания 
принял доцент Н.Н. Щербаков. Именно им 

была выработана главная и весьма амбици-

озная цель — объединить и сконцентриро-
вать усилия сибирских исследователей для 

наиболее эффективного, комплексного ака-
демического изучения истории ссылки. 

Скажем сразу: эта задача была решена, и 

«Ссыльные революционеры» стали по-
настоящему творческой, экспериментальной 

площадкой для целого поколения сибир-

ских ученых. Именно здесь были опублико-
ваны наиболее весомые и нередко дискусси-

онные по тем временам результаты исследо-
ваний специалистов исторического факуль-

тета Иркутского госуниверситета: В.М. Анд-

реева, Л.М. Дамешека, Е.М. Даревской, А.В. 
Дулова, С.Ф. Коваля, С.В. Кодана, Ф.А. Куд-

рявцева, Л.П. Сосновской, Б.С. Шостаковича, 

Н.Н. Щербакова и других. 
Уже первые выпуски сборника, относя-

щиеся к 1973, 1974, 1979 гг., стали свидетель-
ством формирования комплексного подхода 

к разработке проблем изучения сибирской 

ссылки. При этом авторы совершенно созна-
тельно стремились ввести в научный оборот 

как можно больше оригинальных источни-
ков — само состояние этой темы настоя-

тельно требовало нового фактического ма-

териала. Шаг за шагом ученые углубляли и 
насыщали свои сегменты сложной мозаич-

ной картины истории сибирской ссылки 
второй половины XIX — начала ХХ вв., и ко-

гда вдумчивый читатель открывал очеред-

ной том сборника (а их девятнадцать!), пе-
ред его взором возникала все более целост-

ная и содержательная картина пребывания в 
ссылке тысяч людей, наказанных государст-

вом и судьбой за инакомыслие. 

На страницах «старого» сборника изуча-
лись самые разные стороны истории поли-

тической ссылки в Сибирь. Однако основное 

внимание исследователей было сосредото-
чено все-таки на фигуре ссыльного социал-

демократа, именно он был главным героем 
выпусков, ему посвящена здесь добрая поло-

вина материалов. Ведущим же автором этой 

темы, ее безусловным лидером и организа-
тором с первых выпусков стал Н.Н. Щерба-

ков. Именно Щербакову принадлежит при-
оритет в установлении основных результа-

тов исследования этой проблематики — 

численность и состав ссыльных, условия 
жизни и работы, руководство местным оп-

позиционным движением, организация 

протестов и побегов. 
Следует отметить, что результаты иссле-

дований Н.Н. Щербакова и его коллег по ис-
торическому факультету неоднократно 

включались во многие академические изда-

ния, выдержали проверку временем, и со-
временные исследователи ими до сих пор 

широко пользуются. 

1970–80-е гг. в отечественной историо-
графии — «золотая пора» ссыльной, да и 

вообще революционной проблематики. В 
этот период в Москве и Новосибирске были 

изданы весьма солидные тематические 

сборники, отразившие степень изученности 
политической ссылки. Надо сказать, что 
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«наш» сборник не затерялся в этом блестя-

щем ряду, занял здесь свое достойное место, 

о чем свидетельствует и положительная ре-
цензия Л.М. Горюшкина и С.В. Кодана, 

опубликованная в 1983 г. в журнале «Извес-

тия СО РАН». 
Девяностые годы стали временем серьез-

ных испытаний на актуальность и востребо-
ванность «ссыльной» проблематики: в этот 

период шли активные процессы переоценки 

многих результатов советского времени, по-
иска методологического инструментария, 

выделения иных приоритетов. Инициато-
ром этих процессов в редакции «Ссыльных 

революционеров» стал Н.Н. Щербаков. 

Именно он, несмотря на резко пошатнув-
шееся здоровье, продолжал активно разра-

батывать стратегические направления даль-

нейшего развития этой темы. Кропотливый 
анализ достигнутых результатов закономер-

но вывел ученого на новые масштабные за-
дачи: создание всеобъемлющей истории по-

литической тюрьмы, каторги и ссылки в 

России, где Сибири было бы отведено соот-
ветствующее место. При этом статьи и книги 

учеников виделись Н.Н. Щербакову своего 
рода отдельными томами этого огромного 

исторического сочинения — ссылка декаб-

ристов, петрашевцы, народники, эсеры и 
социал-демократы, Дальстрой, советский 

ГУЛАГ, поселки спецпереселенцев, лагеря 

военнопленных. 
В 1991 г. был издан последний, 12-й вы-

пуск «Ссыльных революционеров». Он су-
щественно отличался от предыдущих томов 

прежде всего составом участников — наряду 

с заслуженными «ветеранами» этой темы 
здесь появилась «молодежь» — В.В. Бухан-

цов, Д.И. Дмитриев, А.А. Иванов, Е.А. Куз-
нецова, С.Н. Рюмкин, А.И. Соколов, И.А. Хе-

гай. Почти все они были учениками Н.Н. 

Щербакова, и их работы, в том числе и ста-
тьи в этом выпуске, значительно расширяли 

традиционную проблематику. Благодаря 

свежим силам, на страницах нашего издания 
появились новые сюжеты, однако идеология 

сборника во многом осталась прежней. 
 Прошло еще девять лет, и в 2000 г. вышел 

первый номер обновленного сборника под 

названием «Сибирская ссылка». Изучение 

политической ссылки в нем обрело иные 

грани, стало исследоваться комплексно, на 

стыке нескольких наук, как часть охрани-
тельной, карательной и пенитенциарной 

политики государства в Сибири. Такое рас-

ширение, сломавшее временные границы и 
периоды, позволило рассматривать ссылку в 

качестве важнейшей особенности политиче-
ского, культурного и хозяйственного разви-

тия сибирского региона XVII–XX вв. 

Сегодня издано уже восемь выпусков об-
новленного сборника, датированных 2000, 

2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2017 гг. 
Можно подвести некоторые итоги. Следует 

сказать, что новый сборник имеет мало 

сходства со старым — из него практически 
полностью исчезли ссыльные большевики, а 

социал-демократы и даже эсеры из центра 

всеобщего внимания переместились на да-
лекую периферию. Однако эта проблемати-

ка не исчезла, и сегодня ее развитие опреде-
ляют исследования С.П. Исачкина и В.В. 

Кудряшова, а также отдельные положения 

работ Т.А. Борисовой, Н.Ф. Васильевой, В.Н. 
Максимовой, Л.Н. Метелкиной, Д.А. Мясни-

кова, И.П. Серебренникова, Л.В. Шаповой. 
Особенность новой «Ссылки…» — это воз-

вращение на ее страницы декабристов, что 

хорошо заметно по статьям А.К. Бобкова, 
Т.А. Перцевой, В.П. Шахерова. 

Закономерным итогом расширения тема-

тики сборника стало появление на его стра-
ницах новых направлений, например исто-

рии уголовной ссылки и каторги, причем с 
опорой на правовые аспекты изучения. Эти 

сюжеты активно разрабатывают А.Н. Гара-

щенко, Л.М. Дамешек, А.А. Иванов, Л.В. 
Кальмина, З.В. Мошкина, Н.Г. Степанова, 

А.В. Филатов, В.П. Шахеров, С.Л. Шахерова, 
Г.А. Шайдурова. 

Характерная примета обновленного 

сборника — история репрессий советского 
периода, причем она представлена здесь не-

сколькими разноплановыми направления-

ми. Авторы подробно изучают масштабы и 
географию спецпереселений, депортацион-

ную политику СССР в отношении целых 
народов, их дальнейшую жизнь в Сибири, 

жилищно-бытовые условия (О.В. Афанасов, 

Е.Н. Афанасова, Л.В. Занданова, С.Л. Курас, 
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Л.Н. Метелкина, С.А. Метлин, Ю.А. Петру-

шин, Л.М. Салахова, Н.Н. Путилина, Е.В. 

Суверов). 
Особая тема — репрессии среди командно-

начальствующего состава Сибирского военно-

го округа, истребление творческой и научной 
интеллигенции (В.Н. Казарин, С.В. Карасев, 

С.И. Кузнецов, В.С. Мильбах, И.В. Наумов, 
А.Н. Чернавский). Нашли отражение в новой 

«Ссылке…» и последние исследования исто-

рии пребывания на территории Сибири во-
еннопленных и интернированных граждан 

иностранных государств (А.В. Ануфриев, С.И. 
Кузнецов, Томита Такэси). 

В конце 2013 г. увидел свет 7-й выпуск 

«Сибирской ссылки», ознаменовавший 40-
летний юбилей этого издания. Приоритет-

ным направлением номера стало историо-

графическое и источниковедческое осмыс-
ление пройденного пути. Авторы последо-

вательно анализируют итоги, проблемы и 
достижения в изучении ссылки декабристов 

(А.К. Бобков, Т.А. Перцева, В.А. Шкерин, 

В.Д. Юшковский), петрашевцев (А.В. Дулов), 
народников (Л.В. Кальмина), участников 

польского освободительного движения (Е.В. 
Семенов, Б.С. Шостакович), социал-

демократов (А.А. Иванов), современной пе-

нитенциарной системы (Л.В. Курас). Есть в 
этом выпуске и статьи хорошо известных 

авторов старых «Ссыльных революционе-

ров», среди которых следует назвать в пер-
вую очередь А.В. Дулова, Л.М. Дамешека, 

С.В. Кодана, Л.П. Рощевскую, М.В. Шилов-
ского. 

В нынешнем, 2017 году был издан 20-й 

выпуск «Сибирской ссылки». Настоящий 
выпуск призван отчасти восполнить имею-

щиеся пробелы. Вот почему коллега-
исследователь найдет здесь и современный 

анализ уголовного законодательства Россий-

ской империи о каторге и ссылке, и динами-
ку изменения правовой базы в зависимости 

от потребностей времени на протяжении 

значительного периода c XVII по ХХ вв., и 
применение положений об усиленной и 

чрезвычайной охране в сибирских условиях, 
и вопросы развития системы гласного поли-

цейского надзора за политическими и уго-

ловными ссыльными, и особенности право-

вого положения политических заключенных 

Нерчинской каторги. 

В коллективной работе Б.Ц. Жалсановой, 
Л.В. Кураса, Д.З. Жамбалова рассматриваются 

основные виды, особенности и эволюция сис-

темы наказаний в инородческом обществе, 
выявляются цели и задачи данного института 

в контексте социокультурного развития си-
бирских территорий в XIX в. (с. 90–104). 

А.А. Савилов обращается к организаци-

онным основам осуществления полицейско-
го надзора за политическими ссыльными в 

Прибайкалье. На основе анализа норматив-
ных документов и реальных условий пребы-

вания в административной ссылке поднад-

зорных лиц, автор выделяет ряд упущений в 
имперском законодательстве и затруднений 

применения правил нормативных актов к 

политическим ссыльным (с. 104–121). 
Экономический аспект существования 

сибирской ссылки с точки зрения государст-
венно-территориальной специфики в кон-

тексте социокультурного развития Россий-

ской империи на рубеже XIX–XX вв. отражен 
в статье И.В. Упорова (с. 121–130). 

М.В. Шиловским представлены результа-
ты исследования изменений правового по-

ложения политических заключенных в ка-

торжных тюрьмах Сибири в условиях по-
давления революции 1905–1907 гг. В качестве 

основного фактора обострения противо-

стояния властей с политическими узниками 
автор выделяет архаичные практики под-

держания тюремного режима в указанный 
период (с. 130–142). 

В работе Р.А. Евтехова определяются ме-

сто и роль городской полиции в системе го-
сударственных институтов управления и 

реализации самодержавной политики им-
перии в условиях значительной удаленно-

сти региона. Прослеживаются основные ве-

хи эволюции института, от создания от-
дельных полицейских органов до упраздне-

ния имперской системы управления в нача-

ле XX в. (с. 143–159). 
В статье А.А. Иванова последовательно 

рассматриваются важнейшие составляющие 
полицейского надзора за политическими 

ссыльными — водворение ссыльных, орга-

низация их учета, создание эффективного 
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контроля за перепиской и корреспонденци-

ей. Анализируются трудности становления 

и недостатки функционирования системы 
надзора на территории Иркутской губер-

нии (с. 160–185). 

Л.В. Кальминой поднимаются проблемы 
соотнесения нужд конкретного тюремного 

заведения со структурой городских расхо-
дов, рассматривается период успешного 

противостояния позиции Верхнеудинского 

городского самоуправления требованиям 
военного губернатора Забайкалья на основе 

Городовых положений последней трети XIX 
в. (с. 185–195). 

П.А. Новиков рассматривает вопросы со-

вершенствования подготовки офицерского 
состава и бытовых условий воинских команд 

Иркутского военного округа в начале XX в. 

на основании отчетов о смотрах инспекти-
рующих лиц (с. 195–215). 

Прошлый, 19-й выпуск «Сибирской ссыл-
ки» был юбилейным — 40 лет с начала изда-

ния (1973) — и, понятно, посвящен в боль-

шей мере историографическим и источни-
коведческим сюжетам этой темы. Настоя-

щий том содержит больше конкретных ис-
следований сибирской политической и уго-

ловной ссылки. Это и участие ссыльных в 

«эксах» и террористических актах против 
сибирской администрации, организация 

конспиративной «техники», политическая 

пропаганда среди различных слоев населе-
ния, руководство выборными кампаниями, 

многообразная организаторская и научно-
исследовательская деятельность в музеях, 

этнографических экспедициях, переписях. 

Г.В. Булыгиным рассматриваются условия 
жизни и специфика работы политических 

ссыльных в местах поселения в предреволю-
ционный период (с. 216–227). 

Н.К. Гоголевой отражены основные вехи 

якутской ссылки, выявляется степень значе-
ния различных ее видов в хозяйственном 

освоении региона и культурно-просвети-

тельском воздействии на местное население. 
Автором рассматривается уголовная ссылка 

как фактор криминализации обстановки в 
регионе на протяжении более полутора ве-

ков (с. 227–246). 

В.В. Кудряшовым освещаются неизвест-

ные страницы деятельности и роль в социал-

демократической фракции депутата Госу-
дарственной Думы 2-го созыва В.Е. Ман-

дельберга. Подчеркивается здравомысля-

щая, обоснованная и принципиальная по-
зиция депутата-меньшевика по основным 

полемичным вопросам в крайне сложных 
условиях давления самодержавия на оппо-

зицию (с. 504–518). 

На основании анализа переписки с исто-
риками, репрессированными по «академи-

ческому делу», Н.П. Матханова сопоставляет 
различные оценки собирательской и про-

светительской работы известного револю-

ционера, партийного и государственного 
деятеля В.Д. Бонч-Бруевича на посту дирек-

тора Государственного литературного музея 

(с. 519–535). 
И.Н. Никулиной исследуется одна из ма-

лоизученных и требующих всестороннего 
освещения проблем — о роли и месте рели-

гии в жизни политических ссыльных, что 

призвано способствовать воссозданию пол-
ной картины общественного движения и 

формирования мировоззрения его участни-
ков в ссылке (с. 247–252). 

Рассмотрение краеведческой деятельно-

сти политических ссыльных на примере В.В. 
Бартенева, чьи конкретно-исторические и 

этнографические исследования внесли зна-

чительный вклад в изучение приарктиче-
ской территории России, содержит статья 

Л.П. Рощевской (с. 252–273). 
Е.С. Сальникова фокусирует внимание на 

положении уголовных и политических 

ссыльных в различных местностях сибир-
ского региона, выявляя факторы, формиро-

вавшие реальный объем прав и обязанно-
стей ссыльных всех категорий (с. 274–283). 

Предметом исследования И.П. Серебрен-

никова стали роль и место террористиче-
ской деятельности политических ссыльных в 

практике борьбы за смягчение режима 

ссылки. Автором выделяются периоды и 
обосновываются причины роста и спада ра-

дикальных способов воздействия ссыльных 
революционеров на местную администра-

цию (с. 283–290). 
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Рассматривая ход проведения каратель-

ной экспедиции в Сибири А.Н. Меллер-

Закомельским, И.И. Терновая обращается к 
обстоятельствам гибели агента газеты «Ис-

кра», убежденного большевика И.В. Бабуш-

кина, ставя под сомнение традиционную 
версию гибели революционера (с. 290–306). 

Реконструкция родословной П.К. Грана, 
одного из видных деятелей региональной 

администрации в переломный период суще-

ствования российского государства, содер-
жится в работе С.П. Звягина и Е.Э. Шерга-

лина (с. 498–504). 
Отдельный раздел данного тома — исто-

рия ссылки поляков в Сибирь. Традиционно 

эту проблематику «закрывал» доктор исто-
рических наук, профессор, известный поло-

нист Болеслав Сергеевич Шостакович, вы-

ступавший соредактором всех последних вы-
пусков сборника, стоявший еще у его начала. 

В 2015 г. Б.С. Шостакович совершенно не-
ожиданно, на пике творческой активности, 

безвременно ушел из жизни. Это тяжелая ут-

рата — и для науки, и для нас, его коллег и 
товарищей. Утрата невосполнима, но в сбор-

нике эту тему продолжили более молодые 
исследователи, выступившие со своими изы-

сканиями о положении в Сибири участников 

Январского восстания 1863-го года, истории 
бунта барских конфедератов в Тобольске, о 

каторжных работах в Забайкалье. 

Так, на основании сохранившихся архив-
ных данных С.В. Леончиком представлен 

анализ причин, по которым получившие 
амнистию польские повстанцы предпочли 

путь ассимиляции с местным сибирским на-

селением. Среди наиболее важных приво-
дятся соображения материального порядка, 

охватывающие широкий спектр проблем, от 
выезда с мест приписки до устройства на 

территории Царства Польского (где многих 

ожидала неприязнь родственников, не же-
лавших делиться полученным наследством) 

или губерний европейской России (в кото-

рых действовали значительные ограничения 
в занятиях и суровый надзор, в отличие от 

Сибири). Автором создана яркая картина 
вклада осужденных польских повстанцев в 

развитие Енисейской губернии (с. 307–329). 

Реконструкцию истории бунта польских 

конфедератов в Тобольске с анализом при-

чин и выявлением противоречий и домы-
слов в существующей историографии про-

блемы проводит С.А. Мулина (с. 329–340]. 

Характеристика пребывания ссыльных 
участников польского национально-освобо-

дительного восстания 1863-1864 гг. в Забай-
калье с акцентом на тюремных условиях со-

держания, отбывании каторжных работ и 

переходе на поселение содержится в статье 
Е.В. Семенова (с. 340–349). 

История политической ссылки в Сибирь 
имеет свою многолетнюю разножанровую 

историографию. Это и мемуарное наследие 

ссыльных революционеров (и их «тюрем-
щиков»), и исследования бывших политка-

торжан, выполненные в 1920–30-х гг. по го-

рячим следам, и работы профессиональных 
ученых советского и постсоветского време-

ни, о чем мы уже говорили. В «Сибирской 
ссылке» всегда был весьма достойно пред-

ставлен историографический и источнико-

ведческий блок, и данный выпуск не стал 
исключением. 

Статья Н.Ф. Васильевой характеризует 
документы уникального комплекса архивов 

Общества политкаторжан и определяет их 

вклад в историю изучения сибирской ссыл-
ки. Помимо обзора фондов из архивов Все-

союзного общества бывших каторжан и 

ссыльнопоселенцев для изучения истории 
революционного движения, политической 

тюрьмы, каторги, ссылки и эмиграции, ав-
тор обращается к разветвленной системе ор-

ганизации историко-исследовательской ра-

боты, проводимой Обществом вплоть до 
своего закрытия в 1935 г., подчеркивая энту-

зиазм и высокую самоотдачу бывших ре-
прессированных революционеров в деле со-

бирания и хранения материалов по истории 

сибирской ссылки (с. 9–26). 
П.Л. Казарян рассматривает археографи-

ческие проблемы изучения истории поли-

тической и уголовной ссылки в северо-
восточную Россию в длительной ретроспек-

тиве, на протяжении трех столетий, спра-
ведливо полагая, что только использование 

документов всего комплекса российских ар-



                                                                                                                                                              История 
 

93 

хивов сделает полноценным и достоверным 

изучение истории ссылки (с. 27–42). 

К отражению вопросов совершенствова-
ния уголовного и уголовно-исполнитель-

ного законодательства на страницах перио-

дических изданий обращается С.Л. Курас, 
подчеркивая сходства и различия, сильные 

стороны и упущения в подходах к проблеме 
дореволюционной и современной прессы 

(с. 42–50). 

Анализу научной деятельности одного из 
видных исследователей истории сибирской 

социал-демократической ссылки П.З. Куру-
сканова посвящена статья Н.П. Курускано-

вой (с. 50–58). 

В работе Ю.А. Петрушина и А.А. Якимо-
вой обозначены основные вехи истории рос-

сийских корейцев. На основании контент-

анализа данных Книг памяти жертв полити-
ческих репрессий авторы исследуют чис-

ленность и социальный состав невинно осу-
жденных в 1930-х гг. корейцев в Приангарье 

(с. 59–81). 

Необходимо отметить материал авторов 
из Республики Бурятия Д.Б. Фартусова, Б.В. 

Хабитуева, Д.Ф. Дерюгина, Н.Д. Овечкина, 

Е.И. Александровой о методике создания 

сайта Книги памяти. Разработка электрон-
ных баз данных сибирских ссыльных всех 

временных периодов — дело новое и, безус-

ловно, крайне необходимое для дальнейше-
го успешного изучения нашего предмета 

(с. 81–89). 
Как видим, «ссыльная» тема, несмотря на 

многолетнее существование, далека до сво-

его завершения, а отдельные ее сюжеты 
только начинают изучаться. 

Напомним, что сборник имеет собствен-
ный интернет-сайт www.penpolit.ru, где с 

2009-го года размещено более сотни разно-

образных исследований. 
 

Литература 
 

1. Сибирская ссылка: Сборник научных ста-

тей/ отв. ред. Л.М. Дамешек, А.А. Иванов, С.И. 
Кузнецов. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. 
Вып.8 (20). – 560 с.  
 

 
 
 
 

УДК 93/96 
 

Коренные малочисленные народы севера Восточной Сибири 
в 1985–2009 гг.: проблемы и пути их решения 
 
В.А. Кудашкинa, И.В. Суманb 

 
Братский государственный университет, ул. Макаренко 40, Братск, Россия 
akudashkinslava@rambler.ru, bzem.suman@yandex.ru 

Статья поступила 8.05.2017, принята 11.06.2017 
 

В статье анализируются актуальные социальные, экономические и бытовые проблемы, с которыми столк-
нулись коренные малочисленные народы севера Восточной Сибири в годы перестройки и постсоветский пери-
од. Выделены и описаны наиболее характерные причины возникновения данных проблем, предложены возможные 
пути их решения. Привлекая убедительную аргументацию, авторы делают вывод о необходимости карди-
нального изменения государственной национальной политики, результатом чего должно стать неукоснитель-
ное исполнение федеральных целевых программ в отношении коренных народов, проживающих на территории 
Российской Федерации. 
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