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Современное российское общество нуж-

дается в конкретной информации об этно-

культурных изменениях и уровне социо-

культурного развития в отдельных регио-

нах и у отдельных народов для обоснован-

ности научных данных о тенденциях куль-

турно-исторических процессов. Ученые-
археологи, этнографы, языковеды, антро-

пологи исследовали историю северных на-

родов, которые не потеряли своей само-

бытности и индивидуальности, не утрати-

ли традиции, обычаи, фольклор, образ 
жизни, язык, что, по сути, составляет душу 

народа, его культуру. О коренных малочис-

ленных народах Севера и Сибири написано 

много. В информационном массиве исто-

рия и реальность малочисленных народов 

Восточной Сибири не столь заметна, и тре-
буется более глубокая работа по изучению 

их этнокультурных процессов.  

На сегодняшний день существуют ис-
следования, посвященные отдельным ас-
пектам истории малочисленных народов 

Восточной Сибири в советский период. Од-

нако проблемы социально-экономической 

политики и культурного развития само-

стоятельно в исторической литературе 

фактически не рассматривались. 
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Весь массив историографической литера-

туры, вышедшей в период с 1950 по 1991 гг., 
можно разделить на два периода. Первый 

период – 1950-1970-е гг., и второй период – 

1980-1991 гг. 
Первый период: 1950-1970-е годы. С середи-

ны 50-х годов ХХ века стали выходить 

обобщающие труды. Значительным сдви-

гом в изучении истории этнической куль-

туры коренных народов Севера и Сибири 

стал коллективный труд «Народы Сибири». 

Несмотря на многие недостатки, работа 

внесла определенный вклад в историче-
скую науку. Пятитомник «История Сиби-

ри», вышедший в 1968 г., стал первым на-

учным трудом, создав общее представление 

об этнической культуре коренных мало-

численных народов [1].  

Для большинства советских исторических 

исследований, вышедших с 50-х до середины 

60-х годов ХХ в., характерна идеологическая 

установка, предполагающая некритический 

анализ развития малочисленных народов, 
абсолютизацию положительных аспектов 
мероприятий советских и партийных орга-

нов, направленных на коренные этносы. 

Наиболее весомые этнографические тру-

ды были представлены исследованиями 

М.А. Сергеева, Г.М. Василевич и А.А. Попо-

ва. М.А. Сергеев в книге «Некапиталистиче-
ский путь развития малых народов Севера» 

[2] на большом экономическом и историче-
ском материале исследовал проблему пере-
хода на социалистический путь развития 

отсталых народов, не прошедших стадии 

промышленного капитализма. Показав со-

стояние материальной и духовной культуры 

народов Эвенкии, автор проанализировал 

процесс их перехода на социалистический 

путь развития. Предметом исследования 

М.А. Сергеева явилась история всех 26 на-

родностей Севера, но им не были рассмот-
рены народы Таймыра.  
Особое место в истории изучения эвенков 

и эвенов занимает Г.М. Василевич. Ее труды, 

охватывающие практически все стороны 

жизни эвенков, включая их язык, культуру и 

историю, вносят огромный вклад не только в 
широкую область историко-этнографиче-
ского и историко-лингвистического изучения 

народов Сибири, но и в отечественную этно-

графию в целом. Также наиболее значитель-

ными исследованиями жизни народов севера 
Красноярского края являются труды совет-
ского этнографа А.А. Попова [3].  

В 1968 году вышла книга М.Е. Бударина 
«Путь малых народов Крайнего Севера к 

коммунизму» [4]. Автор прослеживает ход 

социалистического строительства у ряда ма-

лочисленных народов Иркутской области и 

Красноярского края. Он показывает органи-

заторскую роль партии в социалистическом 

преобразовании национальных районов се-
вера Западной Сибири. Книга В.А. Зибарева 
«Советское строительство у малых народно-

стей Севера» [5] посвящена проблеме воз-
никновения у народностей Севера нацио-

нальной социалистической государственно-

сти. Ему удалось показать особенности 

строительства Советов как органов диктату-

ры пролетариата в своеобразной социаль-

ной среде.  
Из всего многообразия литературы, вы-

шедшей в советский период, следует выде-
лить исследования Б.Л. Борисова и В.А. Де-
мидова [6], в которых поднимаются вопросы 

особенностей политического, социально-

экономического развития малочисленных 

народов Иркутской области и Красноярско-

го края. Также в этих исследованиях частич-

но прослеживается этническая карта рас-
сматриваемого региона в период 60-70-х го-

дов ХХ века  [7].  

Крупным исследованием, посвященным 

строительству социализма у малочисленных 

народов, проживающих на территории 

Красноярского края, является докторская 

диссертация В.Н. Увачана «Социализм и на-

роды Севера» [8]. В отличие от других авто-

ров, он акцентирует внимание на отдельных 

районах и народах енисейского севера, от-
личавшихся друг от друга как уровнем эко-

номического и культурного развития, так и 

национально-бытовыми особенностями. В 

исследовании освещается процесс перехода 
малых народов Крайнего Севера к социа-

лизму. Перу В.Н. Увачана принадлежат и 

такие работы, как «Переход к социализму 

малых народов Севера», «В. И. Ленин и ма-

лые народности Севера», «Октябрь и судьбы 

малых народов Севера», «Великое братство 

народов» и др. В них проанализировано со-

циально-экономическое положение народов 
енисейского севера до Октябрьской револю-
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ции на большом фактическом материале из 
жизни Эвенкийского и Таймырского нацио-

нальных округов, анализируется процесс 
советского, хозяйственного и культурного 

строительства в этом районе, начиная с пер-

вых лет Советской власти, до 70-х годов ХХ в. 
История, изменение быта и культура ма-

лочисленных народов, проживающих на 
территории Иркутской области и Краснояр-

ского края, в данный период была рассмот-
рена в работах Б.О. Долгих [9], В.И. Рассадина 
[10], Т.С. Еремина [11] и Ю.Б. Симченко [12]. 

Таким образом, в историографии 1950-х – 

1970-х гг. отражена лишь положительная роль 
советского государства в развитии малочис-
ленных народов и переходе на социалистиче-
ский путь развития с начала 30-х гг. ХХ в.  
Второй период: 1980-е годы. Характерный 

для советской исторической науки исследо-

вательский подход прослеживается и в кол-

лективной работе «Народы Советского Се-
вера (1960-е – 1980-е годы)» [13], в которой 

освещаются политические, социально-

экономические и культурные процессы у 

коренных народов Иркутской области и 

Красноярского края в указанный период. 

Изначально поставленная задача «рассмот-
рения в общих чертах» комплекса состав-

ляющих жизни малочисленных народов по-

влекла за собой общий подход к рассмотре-
нию вопросов, связанных с экономическим, 

социальным развитием. Приводимые фак-

тические материалы и статистические дан-

ные имеют описательный характер изложе-
ния с опорой на обоснование правильности 

и целесообразности законотворческой дея-

тельности партийных и государственных 

органов по развитию малочисленных наро-

дов. Возможно, подобная исследовательская 

позиция объясняется источниковой базой, 

которую авторы использовали при освеще-
нии данного аспекта. Ее основное содержа-

ние представлено работами советского пе-
риода, концептуальный стержень которых 

был достаточно политизирован.  

В 80-е годы ХХ в. изучением истории эвен-

ков и эвенов занимались В.В. Карлов [14], Г.Н. 

Грачева [15] и В.А. Туголуков [16, 17]. В дан-

ных работах основное внимание уделено 

описанию условий быта и хозяйственной 

деятельности этих народов с древнейших 

времен до второй половины 1970-х гг.  

В период перестройки в средствах массо-

вой информации появилось большое коли-

чество материалов, критикующих проводи-

мую ранее национальную политику в отно-

шении коренных малочисленных народов 
Сибири. Как совершенно справедливо отме-
чал М.Н. Борисов, в нашей стране в освеще-
нии истории малочисленных этносов Сиби-

ри XX века существовали две основные про-

тивоположные точки зрения. Это заявление 
об огромных успехах исторического разви-

тия малочисленных этносов Сибири в совет-
ское время и отрицание значительных пози-

тивных изменений, произошедших в XX ве-
ке в быту этих этносов [7]. 

В советской историографии было приня-

то рассматривать коренные малочисленные 
народы как единое целое. Анализ научных 

публикаций советского периода позволяет 
отметить, что их теоретическая разработка 
была тесно связана с устоявшимися идеоло-

гическими установками решения нацио-

нального вопроса в СССР. В последние годы 

Советской власти внимание уделялось пре-
имущественно вопросам социально-эконо-

мического развития северных территорий в 
целом, административному устройству, 

формированию «социалистического образа 
жизни» коренных народов.  

Во второй половине 80-х гг. ХХ в. появля-

ется ряд публикаций, в которых представ-

лены различные типологии народов Сиби-

ри. Во взглядах ученых, политических дея-

телей, представителей органов власти на со-

стояние коренных малочисленных народов 
Сибири в России отсутствует единое мне-
ние, при этом разброс оценок очень широк.  

В работе Е.Б. Артемьевой [18] рассматри-

вается проблема библиотечного обслужива-

ния коренных малочисленных народов, с 
помощью которой можно проследить такой 

фактор, как влияние русского населения на 
некоторые стороны жизни коренного мало-

численного населения Иркутской области и 

Красноярского края. С этой статьей пере-
кликается диссертационное исследование 
Г.Ф. Леверьевой [19], написанное в 1996 году. 

В исследовании Ф.М. Бородкина [20] от-
ражены основные тенденции социальной 

политики в регионе и перспективы ее разви-

тия. В монографии В.А. Туголукова [16] час-
тично данный вопрос освещается на приме-
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ре коренных малочисленных народов Анга-

ро-Енисейского речного бассейна. В ней 

также поднимаются вопросы хозяйственной 

деятельности, быта, традиций эвенков и 

эвенов. Однако данная работа во многом не 
лишена идеологических установок, не по-

зволяющих критично прослеживать ситуа-

цию, сложившуюся в социально-экономи-

ческом и этнокультурном развитии предста-

вителей малочисленных народов. Также 
следует выделить еще одно исследование 
В.А. Туголукова [17]. Это единственное этно-

графическое описание группы туруханских 

эвенков, в котором косвенно затрагиваются 

некоторые особенности быта селькупов. 

В 1991 году выходит в свет коллективный 

труд «Народы Сибири на современном эта-

пе: национальные и региональные особен-

ности развития» [21], в котором были затро-

нуты вопросы становления Советской вла-

сти, сохранения фольклора, народного 

творчества, религии, изменения в матери-

альной и духовной культурах.  

В этот период научные исследования за-

трагивали многие стороны жизни и не ог-
раничивались характеристикой общего 

развития.  

Таким образом, оценивая степень изу-

ченности темы, можно сделать вывод, что 

исследования, касающиеся социально-

экономического и культурного развития ко-

ренных малочисленных народов Сибири, со 

второй половины 1950-х гг. до 1991 г. прак-

тически отсутствуют. 
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