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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. 
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Тематика научных исследований, связан-
ных с коренными малочисленными народа-
ми Севера (КМНС), имеет множество аспек-
тов, но особую актуальность имеет изучение 
социальных, экономических и бытовых про-
блем, стоящих перед данной категорией на-
селения России. 
Распад СССР неоднозначно сказался на 

развитии коренных народов Восточной Си-
бири. С одной стороны, в постсоветский пери-
од наблюдается ренессанс национальной 
культуры: возрождаются народные праздни-
ки, в том числе религиозные, забытые в со-
ветский период, повышается интерес к тра-
диционным отраслям хозяйства, получают 
развитие появившиеся еще в годы пере-
стройки различные общественные движения 
и организации, что, безусловно, способствует 
консолидации малочисленных народов для 
отстаивания своих интересов в новых поли-
тических и экономических условиях. 
С другой стороны, упадок экономики в це-

лом по стране и неудачные реформы 1990-х 
гг. негативно сказались на социально-
экономи-ческом развитии коренных мало-
численных народов России. В постсоветский 
период произошло очевидное снижение 
уровня жизни, выросла безработица, увели-
чилось потребление алкоголя, существенно 
упала продолжительность жизни [1]. 
Для того чтобы понять сложные и неод-

нозначные процессы, происходящие в жиз-
ни коренных народов Восточной Сибири на 

рубеже XX–XXI вв., необходимо обратится к 
истокам различных социально-экономичес-
ких, политических и культурных процессов, 
происходящих в рассматриваемый период. 
Основные причины негативных послед-

ствий политики государства в отношении 
КМНС — это насильственное внедрение оп-
ределенных жизненных ценностей и слиш-
ком быстрые темпы преобразования тради-
ционного уклада, привычного образа жиз-
ни. Как следствие, КМНС лишились нацио-
нальной самобытной культуры, не получив 
равноценной замены [2]. Кроме того, в пост-
советский период были выработаны опреде-
ленные методы управления развитием на-
родов Севера, хотя специфика их проблем 
не была достаточно изучена и не в полной 
мере учитывалась практикой. КМНС были 
лишены привычной среды и не смогли впи-
саться в новую, не приспособились к совре-
менным реалиям. Среди побочных эффек-
тов такой ситуации безработица, рост само-
убийств и психических заболеваний, алко-
голизм и т. д. [3]. 
Постсоветский период ознаменован ря-

дом социально-экономи-ческих преобразо-
ваний, неизбежно отразившихся на демо-
графических показателях изучаемых наро-
дов. Особого внимания заслуживают сле-
дующие проблемы: 

1) снижение экономических показателей в 
регионах проживания КМНС и невозмож-
ность ведения традиционного хозяйства; 
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2) низкий уровень жизни; 
3) ухудшение снабжения топливом, тех-

никой, продуктами питания и товарами 
первой необходимости; 

4) отсутствие востребованных услуг в 
сфере медицины, образования и подготовки 
профессиональных кадров; 

5) отсутствие интереса к национальной 
культуре и родному языку. 
Отечественный и зарубежный опыт сви-

детельствует о неизбежном процессе асси-
миляции коренного малочисленного насе-
ления. В связи с этим проблема этнического 
выживания КМНС была и остается важной 
государственной задачей, что доказывает 
актуальность данного исследования. 
Еще в 1980-е гг. ученые, занимающиеся 

проблемами малочисленного населения Се-
вера, с тревогой отмечали, что «среди интел-
лигенции представителей КМНС половину 
составляют учителя, 13 % — врачи, 4 % — 
культпросветработники. При этом юристов, 
экономистов, инженеров — единицы. За це-
лое десятилетие ситуация не улучшилась, и к 
концу 1980-х гг. из 200 педагогов [из среды] 
коренных народов только 60 человек могли 
вести занятия на родном языке» [4]. 
В условиях современной национальной 

политики России постоянно декларируется 
повышенное внимание к сфере образова-
ния, на деле же многочисленные исследова-
ния обозначают совершенно иные причин-
но-следственные взаимосвязи и выводы. 
Обучение детей ведется, как правило, по 

общегосударственным школьным програм-
мам, что способствует культурной ассими-
ляции подрастающего поколения, приводит 
к немотивированному отсеву, формальному 
получению образования и отсутствию моти-
вации к его продолжению. 
Система школ-интернатов испытывает 

недостаток педагогических кадров, к тому 
же, школы не укомплектованы в должной 
мере учебной и учебно-методической лите-
ратурой, пособиями для внеклассного чте-
ния на родных языках малых народов. От-
сутствует педагогическая практика обуче-
ния на родном языке, поскольку не прово-
дится подготовка необходимых кадров. 
Представители коренных народов, полу-
чившие направление в педагогические вузы 
и училища, крайне редко возвращаются в 

родные места, предпочитая оставаться в 
крупных городах, где уровень жизни несо-
измеримо выше [5]. Особой проблемой до 
сих пор является обучение родному языку, 
который изучают в школах (в целом по ре-
гионам Севера) не более 50 % учащихся. В то 
же время, в середине 1980-х гг. отмечался 
рост этнического самосознания на фоне 
возрождения культуры, проявлялся интерес 
к старинным обычаям, легендам и сказкам, 
которые сохраняли местные старожилы. 
Воспитание детей в отрыве от родителей 

в течение 8–10 лет приводило к разрушению 
семей аборигенов, их традиций и вносило 
дисгармонию в отношения между поколе-
ниями. Сама система образования у корен-
ных малочисленных народов до сих пор не 
отличается высокой эффективностью, по-
скольку не учитываются преобладание об-
разного мышления, качественное отличие 
культурно-предметной среды в формирова-
нии личности, непосредственно деятельный 
характер традиционных форм обучения и 
воспроизводства культуры [6]. 
В 1991 г. была принята федеральная целе-

вая программа «Дети Севера», направленная 
на улучшение медицинского обеспечения, 
образования, культурное и спортивное раз-
витие КМНС. Благодаря данной программе в 
области культурного развития и воспитания, 
а также развития физкультуры и спорта не 
только был организован развивающий досуг 
детей и подростков, но и, с учетом их актив-
ного участия, возрождались традиционные 
виды художественного творчества народов 
Севера, проводились выставки, фестивали, 
олимпиады, спортивные праздники. 
В сельском хозяйстве все более снижался 

удельный вес традиционных отраслей хо-
зяйства КМНС. Слабо развивались олене-
водство, рыболовство, охота, сбор дикоросов, 
почти исчезли морской зверобойный про-
мысел, животноводство, овцеводство. С на-
чала 1990-х гг. происходил постепенный 
спад традиционных отраслей хозяйства, и 
сегодня они находятся в тяжелейшем поло-
жении [7]. 
Причин для упадка данных отраслей хо-

зяйствования было предостаточно. Охота 
слабо развивалась в связи с отменой госзаку-
пок, оленеводство — из-за распада некото-
рых совхозов и краха фермерских хозяйств. 
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Промышленное освоение Севера обуслови-
ло значительное сокращение площадей па-
стбищ и промысловых угодий, загрязнение 
и отторжение значительных территорий, 
подорвало промышленное рыболовство. 
Важной причиной упадка стало ухудшение 
экологии в связи с развитием нефте- и газо-
добычи на Севере и в Сибири. 

Cтатистические данные за 1989 г. показы-
вают рост рождаемости у КМНС, но они же 
демонстрируют рост смертности [8]. С 1990 
г. наблюдается устойчивая тенденция к со-
кращению общей численности коренных 
народов Севера почти во всех районах их 
проживания, в том числе ввиду высокой 
младенческой смертности. 
Среди основных причин высокой смерт-

ности населения болезни органов кровооб-
ращения, злокачественные новообразова-
ния, алкоголизм, несчастные случаи, травмы 
и отравления. От алкоголизма (более 80 % 
всех смертей) погибали в основном молодые 
люди в возрасте 15–29 лет. Нужно отметить, 
что тема патологического влечения корен-
ных малочисленных народов к спиртному 
волнует ученых не первое столетие. Пред-
расположенность к алкоголизму объясняли 
особенностями рациона, генетически обу-
словленной спецификой метаболизма и 
ферментов, но влечение аборигенов к алко-
голю, на наш взгляд, также имеет ряд при-
чин иного характера, в том числе: 

1. Социальная дезадаптация, перестройка 
мотивационной сферы личности. 

2. Интересы многочисленных коммерче-
ских структур, через которые на население 
КМНС хлынул поток алкоголя. Напряжен-
ная социально-экономическая ситуация 
увеличивает число тех, для кого опьянение 
служит средством для снятия стресса. По-
скольку алкогольная зависимость у мало-
численных народов проявляется весьма 
своеобразно (по медицинским и социаль-
ным признакам), в литературе даже возник 
термин «северный алкоголизм». 

3. Разрушение традиционного образа 
жизни. Пока малочисленные народы обита-
ли на кочевых стоянках и разводили оленей, 
у них просто не было ни времени, ни воз-
можности употреблять алкоголь, так как не-
обходимо было постоянно следить за стадом 

и жилищем. После разрушения традицион-
ного уклада необходимость в этом отпала. 

4. Интенсивное общение с «пришлым» 
населением: чем больше количество разно-
образных контактов, тем активнее распро-
страняется алкоголизм. Из этого последова-
ло стремление некоторых категорий север-
ных народов к уединению, подальше от лю-
дей и соблазнов. 
Согласно распространенному стереотипу, 

«человек на Крайнем Севере живет в усло-
виях психосенсорной депривации, по-
другому называемой ”синдромом полярного 
напряжения“. Организм работает в условиях 
постоянного стресса. Поэтому повышенные 
дозы алкоголя, обычно употребляемые севе-
рянами, не наносят особого вреда». Однако с 
этим утверждением нельзя согласиться, по-
скольку у большинства коренных жителей 
Севера генетически отсутствует защита от 
отравления алкоголем, и зависимость может 
возникнуть уже после нескольких приемов 
спиртного [9]. Проблема усугубляется тем, 
что предрасположенность к алкоголизму у 
северян намного выше, чем у жителей низ-
ких широт. Врачи-наркологи даже ввели в 
обиход специальный термин — «северный 
ген». У жителей тундры иначе устроен об-
мен веществ, их организм не вырабатывает 
достаточного количества ферментов, необ-
ходимых для расщепления этилового спир-
та. Поэтому коренному населению тундры, 
генетически не приспособленному к по-
треблению алкоголя, он наносит значитель-
но больший вред, чем жителю средней по-
лосы. 
Реальный уровень заболеваемости на Се-

вере оказался намного выше, чем отражала 
статистика. Причина проста: представители 
коренных народов обращались за медицин-
ской помощью только в самых крайних слу-
чаях из-за труднодоступности этой помощи. 
Одна из серьезных проблем для организма в 
условиях холодного климата — повышенное 
употребление углеводов. Большое количест-
во углеводов содержится в дешевых конфе-
тах, печенье, сладостях и быстрораствори-
мой лапше. Казалось бы, эти продукты иде-
ально подходят при кочевом образе жизни 
из-за продолжительного срока хранения, но 
генетическое неприятие углеводной пищи 
вызывало у представителей коренных наро-
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дов серьезные заболевания, такие как гипер-
тония, ишемическая болезнь сердца, диабет 
и др. Чтобы решить эту проблему, ученые 
разработали целую линейку продуктов на 
основе местного сырья, лишайников, мхов и 
ягод [8]. 
К сожалению, в период 1990–1997 гг. ста-

тистика по КМНС не велась. Отсутствуют 
показатели, касающиеся демографии, со-
стояния традиционного хозяйства, поголо-
вья оленей, производства оленины, госзаку-
пок пушнины, клеточного звероводства. 
Имеющиеся данные в основном касаются 
округов в целом, но не конкретных корен-
ных народностей. 
После распада СССР колхозно-совхозная 

система хозяйства пришла в упадок и была 
официально упразднена. В ряде регионов 
произошла ликвидация прежних хозяйст-
венных структур (совхозы, колхозы, промхо-
зы), и на смену им пришли иные, более эф-
фективные формы хозяйствования. Сказы-
валась также сложность рыночных отноше-
ний, в которые традиционные отрасли хо-
зяйства не вписывались [10]. Традиционное 
хозяйство и рынок оказались несовместимы, 
между тем, оленеводство, охота, рыболовст-
во и т. п. — это основа жизнеобеспечения 
КМНС, и к ним нельзя было подходить с 
мерками рыночной экономики. 
После распада колхозно-совхозной систе-

мы прекратилось регулярное транспортное 
сообщение между обитателями тайги и 
оседлым эвенкийским населением. Жители 
отдаленных таежных поселков оказались 
практически отрезанными от внешнего ми-
ра [11]. При этом доход и рацион многих 
эвенкийских семей по-прежнему зависели от 
оленеводства и охотничьего промысла. 
Вопрос о правах на природные ресурсы 

неизменно остается ключевым для предста-
вителей коренных народов. В разных регио-
нах Севера приходилось встречаться с си-
туацией, когда намерения аборигенных об-
щин организовать свое хозяйство на «пус-
тующих» территориях сталкивались с инте-
ресами промышленников. 
Роль промыслов как экономической дея-

тельности резко возросла в условиях кризи-
са. Освоение новых природных ресурсов по-
требовало разработки правовых систем, ре-
гулирующих их использование [12]. Сущест-

вовавшая в исследуемый период правовая 
база позволяла распоряжаться природными 
ресурсами региона, никак не принимая в 
расчет интересы коренного и местного на-
селения. Тем не менее, в обществе успело 
укрепилось убеждение, что обеспечение 
права на владение и свободное пользование 
ресурсами своей территории в рамках тра-
диционного хозяйства является необходи-
мым условием сохранения и развития ко-
ренных малочисленных народов.  
В традиционных отраслях хозяйства была 

занята лишь небольшая часть трудоспособ-
ного населения КМНС, что связано, в том 
числе, с закрытием ряда рыбообрабатываю-
щих предприятий, а также с отсутствием 
собственных угодий. Безработица стала би-
чом коренного населения, главным образом 
молодежи. 
Отмечалась высокая стоимость продо-

вольственных товаров. Нередко зарплату 
выдавали продуктами питания по еще более 
высоким ценам, хотя их качество оставляло 
желать лучшего. На окраинах северных тер-
риторий имелись проблемы с обеспечением 
техникой и продовольствием, относительно 
бесперебойная доставка осуществлялась 
только в районные центры и в школы-
интернаты, находившиеся в труднодоступ-
ных регионах [13]. Торговая сеть и продо-
вольственные базы испытывали нехватку 
специализированных транспортных средств. 
Таким образом, полноценная система про-
довольственного снабжения сохранилась 
лишь в местах компактного проживания 
КМНС, в крупных населенных пунктах, где 
была налажена доставка водным или воз-
душным транспортом. 
До 1991 г. действовали меры государст-

венной поддержки для решения проблем с 
обеспечением продовольствием и одеждой 
населения, проживающего в труднодоступ-
ных северных районах. Доставка товаров 
первой необходимости требовала не только 
значительных сил и средств, но и соблюде-
ния оптимальных сроков — сухое молоко и 
прочие скоропортящиеся продукты успева-
ли испортиться, так и не попав к потребите-
лям [14]. 
В начале 2010-х гг. были зарегистрирова-

ны первые случаи ожирения у представите-
лей коренного населения Севера. Причина 
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этого — неправильный рацион питания ко-
чевников, претерпевший изменения за по-
следнее десятилетие. Жители тундры стали 
питаться так называемыми сублимирован-
ными продуктами, содержащими большое 
количество консервантов и красителей, но 
организм тех же ненцев и энцев физически 
не способен усвоить потребление в таких 
объемах искусственных добавок и сахара. 
Ввод в действие школ, больниц и детских 

учреждений сократился на 20–50 % [15]. Из-
за нехватки средств стали недоступны учеб-
ные заведения, находящиеся за пределами 
региона проживания. Многие семьи вынуж-
денно отказывались от оседлого образа жиз-
ни и шли на промыслы. Дети были задейст-
вованы в традиционном ведении хозяйства, 
а, значит, не могли круглогодично обучать-
ся в школе. Оздоровление и нормальное пи-
тание было доступно только в интернатах и 
детских лагерях, куда ребятишек отправля-
ли на лето. 
Традиции оленеводства как части мест-

ной сельскохозяйственной отрасли были 
полностью утрачены. Оленеводы для под-
держки семей становились рыболовами. 
Этот вынужденный выбор был связан с от-
сутствием работы в поселках, высокими це-
нами на продукты питания и одежду, а так-
же с распространением преступности и ал-
коголизма среди местных жителей. Низкая 
юридическая грамотность многих предста-
вителей КМНС не позволяла им получить 
квалифицированную консультацию для 
оформления льгот на получение гарантиро-
ванных государством выплат и пособий. 
После ликвидации совхозов в 1991 г. стада 

оленей перешли в личную собственность 
отдельных семей, являющихся самостоя-
тельными хозяйственными единицами. Су-
дя по данным за 1999 г., оленеводы в основ-
ной своей массе числились безработными и, 
естественно, не получали заработной платы. 
В 2002 г., во многом благодаря инициативе 
главы администрации А.Ю. Давиндук, в п. 
Советская Речка (Туруханский район Крас-
ноярского края) была зарегистрирована се-
мейная (родовая) община коренных мало-
численных народов Севера (эвенков) «Ол-
домон». По целевой программе краевой ас-
социации КМНС члены общины получали 
по 1 000 рублей в месяц [4]. 

Во времена СССР вьючно-верховое олене-
водство оказалось ненужным и стало востре-
бованным лишь в 1990-е гг., чтобы облегчить 
условия жизни людей, однако необходимые 
знания и навыки были утрачены. На сегодня 
уже не существует столь острой необходи-
мости в возрождении этого промысла. 
Вьючно-верховое использование оленей на-
шло себе замену с появлением лодочных мо-
торов и увеличением роли передвижения по 
водным путям, возрастанием важности ры-
боловства в системе жизнеобеспечения. В 
отличие от общего положения оленеводства 
в целом, дальнейшая судьба которого в той 
или иной степени внушает оптимизм, вос-
становление езды верхом и использование 
оленей под вьюк уже не представляется воз-
можным [3]. 
С начала 2000-х гг. стали практиковать 

вахтовый метод, когда оленеводы постоянно 
перемещались между стойбищем и посел-
ком. Рынок сбыта продукции оленеводства 
практически отсутствовал, и перспективы 
роста поголовья скота были ограниченны. 
Постсоветские реформы и последующий 
социально-экономичес-кий кризис в оче-
редной раз трансформировали хозяйство и 
образ жизни эвенков: произошел распад 
системы снабжения и дезорганизация охот-
ничьего промысла, а поголовье домашних 
оленей сократилось почти в 16 раз [7]. 
Однако оленеводство пришло в упадок не 

во всех областях Сибири. Например, в упо-
минавшемся Туруханском районе Краснояр-
ского края этот элемент хозяйствования оста-
ется востребованным, так как в условиях об-
щероссийского экономического кризиса оле-
ний транспорт является чуть ли не единст-
венным средством освоения территорий [3]. 
В условиях перехода страны к новым ры-

ночным отношениям после распада СССР, 
разгосударствления и приватизации госу-
дарственной собственности, расформирова-
ния сельскохозяйственных предприятий и 
создания фермерских хозяйств попытка 
коммерциализации традиционного хозяйст-
ва и создание национальных предприятий, а 
в последующем и общин коренных мало-
численных народов Севера потерпела не-
удачу [7]. Без стартового капитала на приоб-
ретение необходимого оборудования, без 
бюджетного финансирования социальной 
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инфраструктуры национальных поселений, 
без рынка сбыта продукции вновь создавае-
мые национальные предприятия и общины 
коренных малочисленных народов не вы-
держивали конкуренции и разорялись. Ко-
ренные малочисленные народы Севера ока-
зались не приспособленными к рыночным 
отношениям [13]. 
Режим патернализма, «всесторонней со-

циально-экономической помощи народам 
Севера» сменился режимом предоставления 
самостоятельности в организации своего 
развития за счет собственных усилий при 
провозглашенном формальном равенстве 
прав и возможностей с другими народами и 
сохранении у государства всех прав на при-
родные ресурсы. Однако нельзя однозначно 
негативно оценивать политику государства 
в отношении КМНС. На федеральном уров-
не были разработаны программы развития 
малых народов, определены пути и формы 
этого развития, обеспечено определенное 
финансирование. Данная практика сохра-
няется и в наши дни, что, опять-таки, нельзя 
оценивать однозначно: с одной стороны, го-
сударственная поддержка необходима, а с 
другой стороны, она порождает иждивенче-
ство и порой граничит с диктатом, лишая 
КМНС самостоятельности и права на собст-
венный выбор [7]. 
Для перелома негативных тенденций в 

социально-экономичес-ком развитии КМНС 
правительством РФ была предпринята по-
пытка использовать программно-целевой 
метод решения названных проблем. За годы 
реформ осуществлен ряд конкретных мер 
на законодательном уровне, в том числе ут-
верждены следующие программные доку-
менты: 

– Государственная программа развития 
экономики и культуры коренных народов в 
1991–1995 годах (выполнена частично из-за 
низкого уровня финансирования); 

– федеральная целевая программа «Эко-
номическое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера до 2000 
года» (профинансирована всего на 5–7 % от 
общего объема); 

– федеральная целевая программа «Эко-
номическое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера до 2008 
года». 

Основной целью указанных программ 
было создание условий для устойчивого раз-
вития коренных малочисленных народов 
Севера на основе укрепления традиционно-
го жизнеобеспечения [16]. В качестве сопут-
ствующих целей, в частности, указывались 
развитие транспортной, энергетической, 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры на территориях традицион-
ного проживания КМНС и повышение роли 
КМНС в решении вопросов местного само-
управления, традиционного природо- и 
землепользования и многое другое. Ожида-
лось снижение безработицы, повышение 
уровня благоустройства жилья, создание се-
ти факторий и других снабженческо-
сбытовых сельских кооперативов. 
Результаты выполнения программных ме-

роприятий показали, что их реализация все-
го лишь сдерживала кризисные явления в 
экономике и социальной сфере, затрагиваю-
щие интересы коренных малочисленных на-
родов Севера, отчасти способствовала воссоз-
данию традиционного хозяйственного укла-
да, улучшению транспортной доступности 
мест традиционного проживания, обеспече-
нию их электро- и водоснабжением, профи-
лактике заболеваний и повышению уровня 
образования. Сохранялись незначительные 
темпы роста в экономике, повышении уровня 
и улучшении условий жизни КМНС. 
К сожалению, в конечном результате эти 

программы были признаны малоэффектив-
ными, так как по итогам 2006 г. ни один из 
целевых индикаторов и показателей не был 
выполнен полностью. 
Вышеизложенное позволяет сделать вы-

вод о том, что национальная политика в от-
ношении коренных малочисленных народов 
была сведена к принятию государственных 
целевых программ, мероприятия которых 
требовали постоянных доработок и согласо-
ваний; не были структурно учтены некото-
рые особенности проживания аборигенов — 
удаленность, численность и т. д., что делало 
процесс финансирования несбалансирован-
ным. Поэтому начиная с 2009 г. система ока-
зания государственной поддержки развития 
КМНС была изменена в пользу целевых суб-
сидий из бюджета субъектов РФ, где прожи-
вают коренные народы Севера. 10 марта 
2009 г. вышло постановление правительства 
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РФ № 217, которое определяет бюджетную 
политику субъектов РФ в отношении ко-
ренных малочисленных народов. 
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